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Исследование русского перевода "Лунных стихотворений" из "Сна в Красном тереме" 

с точки зрения теории перевода Мао Дуня 
 

1 Ли Гэпин, 1 Ян Сяоцзин, 
1 Харбинский научно-технический университет, Китай 

 
Аннотация: в данной статье в качестве объекта исследования рассматриваются "Лунные стихотворения" в рус-

ском переводе "Сна в Красном тереме" 1958 года издания, углубленно анализируется метод поэтического перевода в 
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Введение 
Китайская традиционная теория перевода име-

ет долгую историю и является ценным культур-
ным сокровищем Китая. Теория перевода Мао Ду-
ня является важной частью традиционной теории 
перевода. Мао Дунь, известный в Китае литерату-
ровед и переводчик, Мао Дунь указал, что “Шэнь 
Юнь” – важнейшая художественная характеристи-
ка литературных произведений, и что серую лите-
ратуру нельзя перевести в красную, а загадочную 
и декадентскую – в яркую и энергичную [7]. Мао 
Дунь впервые официально ввел в переводческую 
сферу понятие “Шэнь Юнь”в литературной эсте-
тике. 

Книга “Сон в Красном тереме” – шедевр тра-
диционной китайской культуры, которую называ-
ют “энциклопедией традиционной китайской 
культуры”. То, что он стал яркой частью литера-
турной истории Китая, неотделимо от большого 
количества стихотворений в нем. Стихотворения 
“Сна в Красном тереме”разнообразны и обладают 
ярко выраженными художественными характери-
стиками, поэтому перевод стихотворений в “Сне в 
Красном тереме”, несомненно, тесно связан с ка-
чеством всего перевода. Луна – частый гость в 
произведениях поэтов, благодаря своим изменени-
ям облачности и округлости, этот образ часто ста-
новился предметом сентиментальных чувств поэта 
и воссоединения образов.В этой статье мы выбе-
рем в качестве примера лунные стихотворения из 
русского перевода “Сна в Красном тереме” 1958 
года и обсудим вопрос сохранения “Шэнь Юнь” 
лунной образности в русском переводе, что нашло 
отражение в переводе китайских лунных стихо-
творений, а также обсудим вопрос рифмы и сло-
вопроизводства в русском переводе стихотворе-
ний в контексте теории перевода Маодуня. 

Материалы и методы исследований 
В данной работе в качестве материала был вы-

бран русский перевод “Сна в красном тереме” 
1958 года, а в качестве теоретической поддержки 
использована теория перевода китайского пере-
водчика Мао Дуня. В данной работе используется 
метод концептуальной интерпретации для объяс-
нения выбранных теорий и создания теоретиче-
ской основы для данного исследования. В данной 
работе также используется метод текстового кон-
траста для сравнения и анализа различий между 
русским переводом и оригинальным текстом по-
сле перевода оригинального текста на русский 
язык, чтобы дать новый толчок для применения 
теории в переводе текста.С целью глубокого изу-
чения смысла традиционной китайской теории 

перевода, а также для продвижения перевода ки-
тайских литературных произведений. 

Результаты и обсуждения 
1. Смысл “Шэнь Юнь” Мао Дуня 
Как дискурс классической китайской литера-

турной теории, “Шэнь Юнь” является сущностью 
китайской литературной эстетики. Начиная с пер-
воначального использования в теории живописи, 
он был использован в теории поэзии, а затем при-
менен к теории перевода в области переводоведе-
ния. 

Термин “Шэнь Юнь” впервые появился в 
“Суншу” – биографии Ван Цзинхуна. Это отно-
сится как к стилю и вкусу человека, так и к стилю 
и вкусу поэзии, каллиграфии и живописи [5]. В 
традиционной китайской эстетике существует 
важная точка зрения, согласно которой при фор-
мировании художественного образа важно под-
черкнуть единство формы и духа, написать дух 
формой, передать дух на основе сходства. Изна-
чально представленная как теория живописи, поз-
же она была применена к литературному творче-
ству. 

Исходя из этого, по мнению автора, что в лите-
ратурных произведениях Шэнь Юнь можно пони-
мать как то, что автор через оригинальный текст 
хочет передать, через форму писательского духа 
сформировать художественный образ, сделать об-
раз более объемным, полным. 

В истории современной китайской теории пе-
ревода Мао Дунь впервые выдвинул теорию 
“Шэнь Юнь” и ввел в теорию перевода нормы ли-
тературной эстетики. 

Он считает, что перевод должен отражать 
“Шэнь Юнь” оригинала, а также отмечает, что 
связь между формой и “Шэнь Юнь” первична и 
вторична, что форма языка служит содержанию, 
что функция литературы заключается в том, чтобы 
трогать людей, и что если перевод не сохранит 
“Шэнь Юнь” оригинала, то сила трогания людей 
будет неизбежно утрачена [3]. Он требует от пере-
водчика максимальной верности стилю и содержа-
нию оригинального текста, а также умения пере-
дать дух оригинала. Мао Дунь также отмечал, что 
“Шэнь Юнь” – важнейшая художественная осо-
бенность литературы, и что серую литературу 
нельзя перевести в красную, а загадочную и дека-
дентскую – в яркую и энергичную [7]. 

Подводя итог, Мао Дунь сказал, что трогатель-
ная сила литературного произведения заключается 
в эмоциональной окраске, которую оно содержит, 
а форма языка служит содержанию. Отсюда видно, 
что он выступает за то, чтобы в процессе перевода 
“содержание”было важнее “формы” [8]. Поэтому в 
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процессе перевода переводчик должен изо всех 
сил стараться сохранить эмоциональную окраску 
содержания оригинала. “Шэнь Юнь” – самая важ-
ная часть и индивидуальность стихотворения. 
Иногда трудно сохранить “рифму” или “ритм” в 
стихотворении, но “Шэнь Юнь” можно сохранить 
[4]. 

2.“Шэнь Юнь” классических стихотворений 
Что касается перевода стихотворений, то Мао 

Дунь отдает предпочтение свободному переводу. 
Под свободным переводом здесь понимается пере-
дача смысла стихотворения на основе отсутствия 
произвольного удаления или изменения ориги-
нального текста [8]; во-вторых, необходимо сохра-
нять “Шэнь Юнь” оригинального стихотворения, а 
не менять стиль оригинального стихотворения по 
своему усмотрению; оригинальный стиль стихо-
творения печален, перевод также должен иметь 
ощущение печали и величия [8]. 

Эмоция – важная часть “Шэнь Юнь”в стихо-
творении, а эмоции в стихотворении часто выра-
жаются образностью.Эстетика классической ки-
тайской поэзии уделяет особое внимание ведущей 
роли “настроения” и его объединяющему воздей-
ствию на весь текст. Древнекитайский теоретик 
литературы ЛюСе впервые отметил, что проница-
тельный мастер может орудовать топором в соот-
ветствии с задуманным им образом [2]. Это гово-
рит о главенствующей роли образности, использу-
емой для передачи чувств в стихотворении, а эмо-
ции, переданные с помощью образности, и есть 
“Шэнь Юнь” стихотворения.Поэтический перевод 
табу дословного перевода, поэтический текст кра-
ток, должен быть предельно обобщен и иметь ха-
рактерные индивидуальные черты текста, чтобы 
передать дух. В процессе перевода стихотворений 
переводчик должен попытаться понять чувства, 
которые автор вкладывает в стихотворения, и вос-
произвести эмоции, заложенные в образах, чтобы 
читатели при чтении перевода испытывали те же 
психологические ощущения, что и переводчик при 
чтении оригинального стихотворения. Чтобы 
оставить простор для читательского воображения, 
поэтому после перевода стиха эмоциональная 
окраска перевода должна соответствовать ориги-
нальному стихотворению. 

Таким образом, “Шэнь Юнь” в стихотворении в 
основном относится к собственной эмоциональ-
ной воле поэта, выраженной через язык, не при-
держиваясь языка, и ключ лежит в опоре на фор-
мирование образов и среды в стихотворении в по-
гоне за далеко идущим смыслом, полученным из 
оригинального текста стихотворения. 

Подводя итог, автор считает, что Мао Дунь по-
лагает, что оптимальным решением для поэтиче-

ского перевода является учет как формы, так и ду-
ха, но в случае невозможности учесть и то, и дру-
гое, необходимо сохранить “Шэнь Юнь” ориги-
нального стихотворения, то есть цвет эмоций, пе-
реданных оригинальным стихотворением, и при 
необходимости убрать форму и сохранить дух. 

2. Воспроизведение “Шэнь Юнь” лунных 
стихотворений в русском переводе 

В “Сне в Красном тереме” два лунных стихо-
творения: написаны Цзя Юйцунем в первой главе. 

Цзя Юйцунь родился в семье угнетенных евну-
хов и жил в разрушенном храме по соседству с 
Чжэнь Шиином, и он был полон решимости до-
биться успеха и богатства. Но потом, когда он за-
нялся своей карьерой, он стал жестоким и недоб-
рым, присваивал и брал взятки. Эти два стихотво-
рения были написаны до того, как он начал свою 
карьеру. Стихотворения Цзя Юйцуня были напи-
саны во время Праздника середины осени, и он не 
мог забыть служанку Цзяо Син из особняка Чжэнь 
после встречи с ней несколькими днями ранее, а 
так как это была середина Праздника середины 
осени, он не мог не ностальгировать по луне, и 
поэтому написал стихотворение в пять строк. 

По мнению автора, слово “юнь” может обозна-
чать как отпечаток изящества, так и ритм, но если 
оно используется при переводе стихотворений, то, 
по мнению автора, правильнее брать значение 
“ритм”. Мао Дунь также считал, что теоретически 
было бы лучше перевести стих в метрическую 
форму. Тогда ритм оригинального стихотворения и 
ритм перевода должны быть относительно одина-
ковыми. А из-за чрезмерных различий между рус-
ским и китайским языками ритмы стихотворений 
не могли быть воспроизведены в процессе перево-
да. Поэтому автор считает, что лучший способ пе-
редать рифму оригинального стихотворения в поэ-
тическом переводе-это переводить стихотворение 
стихотворением, использовать рифму русских сти-
хотворений для выражения ритма и рифмы, пере-
данных рифмой оригинального стихотворения, 
чтобы и читатели переводящей страны могли ощу-
тить красоту ритмы стихотворения, что также счи-
тается сохранением формы стихотворений. 

未卜三生愿，频添一段愁。 
闷来时敛额，行去几回头。 
自顾风前影，谁堪月下俦。 

蟾光如有意，先上玉人楼。[1, 6]. 
Ниже представлен перевод： 

Мог ли я думать: 
всей жизни моей устремленье 

Душу все больше 
мне наполняет тоской. 

Грусть появилась, 
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виски мои туго стянула. 
Ты, уходя, 

оглянулась и раз и другой. 
Сам же смотрю я, 

одну свою тень только вижу. 
Кто же подругой может мне стать под луной? 

Свет этот лунный, 
как будто желая ответить, 

Прежде всего 
засиял над ее головой! [10, 30]. 

Что касается рифмы, то в русском переводе 
стихотворение представляет собой стандартное 
русское метрическое стихотворение, а в русском 
переводе первого двустишия стихотворения ис-
пользуется кольцевая рифма русской поэтической 
рифмы, то есть первая и четвертая строки нахо-
дятся в одной рифме – “а,о”, а вторая и третья - в 
одной рифме – “е,е”. Ритм этой рифмы медленный 
и низкий, и она используется для выражения гру-
сти и глубоких эмоций[6].“未卜三生愿，频添一段

愁”(Мог ли я думать:всей жизни моей устремле-
нье. Душу все больше,мне наполняет тоской.)В 
ней выражено, что Цзя Юйцунь, как бедный уче-
ный, живший в нищете, не знал, что ждет его по-
сле случайной встречи со служанкой из семьи 
Чжэнь, и тем самым нагонял на себя бесконечную 
тоску в этот праздник Середины осени, и что 
кольцевая рифма, принятая в русском переводе, – 
именно то, что нужно, чтобы помочь выразить 
противоречие между встречей Цзя Юйцуня с из-
бранницей в то время, когда он был подавлен, и 
тревожной тоской, с которой ему трудно 
жить.Второе предложение означает: “От скуки я 
нахмурился, вспомнив, как два раза служанка 
Чжэнь оборачивалась ко мне”. “闷来时敛额”( вис-
ки мои туго стянула), дает представление о грусти 
Цзя Юйцуня. Изображение хмурого лица Цзя Юй-
цуня. “行去几回头”(оглянулась и раз и другой)В 
нем Цзя Юйцунь постоянно вспоминает сцену, как 
служанка Чжэнь дважды оглядывается на него, 
представляя себе нерешительность и колебания 
служанки.Третье предложение гласит: Когда я ду-
маю о том, что живу здесь один, кто захочет про-
вести со мной время и разделить мои печали? “сам, 
одну свою тень... усиливают ощущение одиноче-
ства, переданное поэтом. “谁堪月下俦” (Кто же 
подругой может мне стать под луной?) также име-
ет ту же вопросительную форму, что и 
оригинал.“月下俦”это означает “брачные усы под 
луной”, “ 俦 ”означает “партнёр”. Перевод слов 
“俦”как “подруга”, говорит о смятении и одиноче-
стве автора, о том, что он находится в дрейфе и не 
уверен в своем будущем. 

У людей есть печаль и счастье, у луны есть 
цикл роста и убывания, в Китае есть “самая без-
жалостная – луна на небе”, русские тоже позаим-
ствовали цикл роста и убывания луны, чтобы се-
товать на непостоянство жизни, чтобы отправлять 
философские мысли о жизни: “Жизнь как луна, то 
полная, то на ущербе.”и “Ничто не вечно под лу-
ной [9]”. Лунное стихотворение Цзя Юйцуня было 
написано во время встречи середины осени, в день, 
когда луна наиболее полна, когда он находится на 
низшей точке своей жизни, контрастируя с полной 
луной, выражая неизвестность и смятение по по-
воду того, кто разделит с ним его горести, и будет 
ли это его собственная желанная служанка из се-
мьи Чжэнь. В последней строке автор использует 
луну, чтобы выразить свои чувства, “Свет этот 
лунный,как будто желая ответить”. С помощью 
техники антропоморфизма через образ луны пере-
дается любовь к служанке семьи Чжэнь. Ниже 
приводится второе лунное стихотворение Цзя 
Юйцуня о луне: 

时逢三五便团圆，满把晴光护玉栏。 
天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。[1, 6]. 

Ниже представлен перевод： 
За новолуньем пятнадцатый день –  

время для полной луны. 
Снова перила из яшмы в садах 

чистым сияньем полны. 
Только один округлившийся диск 

миру с небес засиял, 
Подняли взоры сто тысяч людей, 

светом его пленены [10, 32]. 
“时逢三五便团圆，满把晴光护玉栏。”(За но-

волуньем пятнадцатый день – время для полной 
луны.Снова перила из яшмы в садах чистым сия-
ньем полны.)Первое предложение гласит: Когда 
луна полная в пятнадцатый день лунного месяца, 
луна тоже полная, и ее полный свет защищает 
нефритовую ограду. “三五”, то есть пятнадцатый 
день лунного месяца, по-русски трактуется как 
“пятнадцатый день”, то есть “пятнадцатый день по 
лунному календарю", “便团圆”по-русски тракту-
ется как“время для полной луны”，то есть “когда 
луна полная”, в форме перевода объясняется, что 
пятнадцатый день лунного календаря – это день 
полнолуния в Китае, чтобы читателям в стране 
перевода было легче его воспринять.“ 玉

栏”Означает “перила из нефрита”, в русском пере-
воде используется прямой перевод “перила из яш-
мы”.“满”по-русски трактуется как “полны”, созда-
вая ощущение наполнен-ности.“ 晴光 ”по-русски 
трактуется как“чистым сияньем”，это создает ви-
зуальное впечатление, которое заставляет читате-
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ля почувствовать, что он находится там, как будто 
яркий свет луны в стихотворении находится рядом, 
полный образов, формирующих трехмерную лун-
ную ночь.“天上一轮才捧出，人间万姓仰头看” 
(Только один округлившийся диск.миру с небес 
засиял. Подняли взоры сто тысяч людей,светом 
его пленены). Смысл предложения таков: На небе 
начала появляться яркая луна, и люди на земле 
уже подняли головы, чтобы увидеть ее. Слово “–
轮” относится к яркой луне, которая переводится 
как “округлившийся диск”, то есть диск, так что 
читатель может мысленно нарисовать образ пол-
ной луны, как если бы он видел ее перед глаза-
ми;последнее предложение：“人间万姓仰头看”，
“Подняли взоры сто тысяч людей,светом его пле-
нены.” Это обнажает политические амбиции Цзя 
Юйцуня.Он использовал свет луны, чтобы при-
влечь внимание людей, чтобы намекнуть на свои 
собственные ожидания процветания, не желая 
“долго жить под людьми”, что является двойным 
смыслом. Благодаря этому читатель сможет оце-
нить стремление Цзя Юйцуня к заслугам и славе, а 
также зловоние желания продвижения по службе и 
богатства. 

Подводя итог, можно сказать, что два лунных 
стихотворения Цзя Юйцуня, одно из которых яв-
ляется любовным, а другое содержит стремление 
устремиться в небо, были переведены переводчи-
ком таким образом, чтобы точно выразить зало-
женные в них чувства. Две лунные стихотворения, 

которые читаются как великолепные произведения, 
на самом деле являются декламацией луны, выра-
жающей его собственное стремление не смиряться 
с бедностью, что резко контрастирует с яркой и 
чистой луной и является прекрасной иронией. 

Выводы 
С развитием теории традиционного китайского 

перевода, а также зарубежного перевода канони-
ческих книг, стоит также подробно изучить, как 
русский перевод “Сна в красном тереме”, как яр-
кого произведения китайской литературной исто-
рии, воспринимается русскими читателями разных 
типов и уровней стихотворений.Анализируя рус-
ские переводы лунных поэм и сочетая их с теори-
ей перевода Мао Дуня, автор приходит к выводу, 
что русские переводы лунных поэм в “Сне в Крас-
ном тереме” в целом способны передать “Шэнь 
Юнь” оригинальных стихотворений и принимают-
ся читателями в странах, на которые они переве-
дены.Переводчики в процессе перевода стихотво-
рений должны добиваться и формы, и духа, гибко 
использовать различные методы перевода, чтобы 
максимально передать эмоциональную окраску 
оригинального стихотворения. 

Цель данной статьи – глубже раскрыть смысл 
китайской традиционной теории перевода и спо-
собствовать тому, чтобы китайская традиционная 
теория перевода играла большую направляющую 
роль в процессе зарубежного перевода китайской 
превосходной классической культуры. 
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Введение 
Текущая ситуация в мире характеризуется 

нарастанием неопределённости, ставящим челове-
чество перед экзистенциальными вызовами. За 
идеями четвёртой промышленной революции, ре-
алиями глобальной цифровой трансформации си-
стем бизнес-администрирования и госуправления, 
а также развивающейся на наших глазах револю-
ции искусственного интеллекта всё отчётливее 
вырисовываются контуры грядущего антрополо-
гического перехода. Наряду с этим геополитиче-
ский переход от однополярного к многополярному 
миру диктует необходимость «обновления методо-
логии социально-гуманитарного познания в нашей 
стране» [16, с. 82], в том числе – утверждения в 
России цивилизационного подхода как ведущей 
парадигмы в социально-гуманитарных науках. 
Указанные процессы актуализируют проблематику 
научной фантастики как типа художественной ли-
тературы с ярко выраженной социально модели-
рующей и прогностической функцией. Это, в свою 
очередь, обусловливает потребность в поиске но-
вых методологических подходов к анализу и ин-
терпретации ключевых, конституирующих для со-
временной русской научной фантастики текстов, и 
прежде всего – литературно-художественного 
наследия И.А. Ефремова. 

Материалы и методы исследований 
Необходимой предпосылкой для подобного 

«нового прочтения» должно стать подведение ито-
гов предыдущего периода осмысления художе-
ственного творчества выдающегося учёного и пи-
сателя в контексте современного литературоведче-
ского дискурса, что и определяет цель данной ста-
тьи. Её задачи состоят в осуществлении краткого 
исторического обзора и анализа работ, посвящен-
ных художественному творчеству И.А. Ефремова, 
определении наиболее оптимальных задач и мето-
дов дальнейших исследований. 

О своевременности и целесообразности опи-
санного выше подхода свидетельствуют и осу-
ществленные в последнее время попытки ряда мо-
лодых исследователей сформулировать и реализо-
вать схожие цели. Так, Т.П. Шалацкая и В.В. За-
лизняк в опубликованном в 2019 г. докладе делают 
вывод, что «…сформировавшийся в среде читате-
лей и критиков стереотипный образ как самого 
И.А. Ефремова, так и созданного им мира с тече-
нием времени всё больше “костенел”, пока стало 
практически невозможно сопротивляться инерции 
сформировавшихся представлений даже исследо-
вателю, претендующему на оригинальность» [28, с. 
203]. В работе, датированной 2022 г., С.А. Кали-
нина также дает проблемно-тематический очерк 

исследовательских публикаций о творчестве писа-
теля и констатирует недостаточность «сосредото-
ченности литературоведов на вопросах стилистики, 
на жанровых особенностях его произведений на 
сегодняшний день» [19, с. 291]. Однако при всей 
правомерности сделанных выводов, на наш взгляд, 
на современном этапе исследованиям подобного 
рода не хватает системности в понимании проблем 
и перспектив дальнейшего осмысления ефремов-
ского наследия в литературоведческом русле, что и 
вызывает необходимость нового обращения к этой 
теме. 

Методика данного исследования включает со-
держательный анализ научных и научно-
публицистических текстов, посвященных литера-
турно-художественному творчеству И.А. Ефремова, 
обобщение и систематизацию результатов анализа. 

Результаты и обсуждения 
Начало литературоведческого осмысления 

творчества И.А. Ефремова хронологически совпа-
дает с публикацией его первых художественных 
произведений (1944). Уже в 1945-1946 гг. в совет-
ской прессе выходят критические отзывы о рас-
сказах «талантливого автора, пишущего в своеоб-
разном научно-фантастическом жанре, где элемен-
ты науки значительно превалируют над фантасти-
кой, играющей зачастую лишь условно-служебную 
роль» [22]. С тех пор при жизни писателя публи-
кация каждого следующего его произведения вы-
зывала новую волну интереса, нередко порождая 
резонансные дискуссии. Активные исследования 
творчества И.А. Ефремова продолжились и после 
его смерти. 

На данный момент на тематическом сайте 
«Иван Антонович Ефремов», собрано около 230 
исследовательских публикаций разных лет, посвя-
щенных жизни и творчеству ученого и писателя, и 
данный список, очевидно, далеко не является ис-
черпывающим. Его можно дополнить, в частности, 
докладами с «Ефремовских чтений» – проводя-
щейся ежегодно с 1989 г. конференции, где своими 
взглядами на художественное и научное творче-
ство И.А. Ефремова делятся не только литературо-
веды, но и биографы писателя, а также философы, 
историки, палеонтологи, социологи, культурологи 
и просто любители научной фантастики. Наиболее 
интересные доклады с «Ефремовских чтений», как 
и иные публикации о творчестве И.А. Ефремова, 
систематически размещаются также на сайте «Но-
оген». 

Весь корпус «ефремоведческих» текстов, ко-
нечно же, не однороден ни в жанровом, ни в тема-
тическом, ни в качественном, ни в количественном 
плане. Отдельное описание всех этих работ не 
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представляется возможным в рамках одной статьи, 
в связи с чем перейдем к их классификации. 

Кроме собственно литературоведческих трудов: 
1) диссертаций (по творчеству И.А. Ефремова за-
щищено на данный момент 5 кандидатских дис-
сертаций (см.: [1, 8, 12, 17, 20])), 2) историко-
литературных очерков жизни и творчества писате-
ля (из них наиболее значимыми остаются моно-
графии Е.П. Брандиса и В.И. Дмитриевского «Че-
рез горы времени: очерк творчества И. Ефремова 
(1963) [4] и П.К. Чудинова «Иван Антонович Еф-
ремов (1907 – 1972)» (1987) [27]), 3) работ, посвя-
щенных теоретическому осмыслению жанровой 
сущности научно-фантастической литературы (от-
метим, прежде всего, главы, посвященные творче-
ству И.А. Ефремова, из монографий А.Ф. Брити-
кова [5, 6], Е.М. Неёлова [21], Л. Геллера [9]), 4) 
исследовательских статей, в которых авторы рас-
сматривают те или иные произведения Ефремова в 
аспекте текстологии либо поэтики, – вполне от-
четливо заметен и количественно их превосходя-
щий массив текстов, которые можно назвать лите-
ратуроведческими с большей или меньшей степе-
нью условности. 

Переходное от науки к публицистике простран-
ство занимают разнообразные тексты литературно-
критического характера: отзывы, полемические 
реплики «по горячим следам» в рамках газетно-
журнальных дискуссий, предисловия, послесловия 
к отдельным изданиям произведений И.А. Ефре-
мова, включая тома полного собрания сочинений 
(см., в частности, [3]), статьи к годовщинам с оче-
редной даты рождения либо смерти писателя. От-
метим здесь также собственно биографические 
материалы. В рамках этой группы присутствует и 
объёмный художественно-биографический труд 
(из серии «ЖЗЛ») О.А. Ерёминой и Н.Н. Смирнова 
«Иван Ефремов» (2013) [13]. 

И наконец, самая многочисленная группа, еже-
годно пополняющаяся десятками новых текстов 
(преимущественно за счет материалов «Ефремов-
ских чтений»), представляет собой исследования, 
авторы которых интерпретируют образный мир 
произведений И.А. Ефремова, прилагая к ним ме-
тоды тех или иных нефилологических наук (пре-
имущественно социально-гуманитарного направ-
ления).  Отметим в этой группе монографии исто-
рика и политолога С.А. Сергеева [23] и политолога 
Ю.С. Черняховской [26]. Сам факт подобного мно-
гоаспектного исследовательского интереса к худо-
жественным произведениям И.А. Ефремова (и 
других представителей научно-фантастического 
направления) заслуживает отдельного осмысления. 

Периодизация изучения творчества И.А. Ефре-
мова вполне естественно укладывается в общую 

закономерность смены социально-гуманитарных 
парадигм на фоне социально-политических транс-
формаций во всем мире и в России во второй по-
ловине ХХ – начале ХХI вв. «Ефремоведческий» 
дискурс можно условно разделить на два периода. 

Первый период (с 1945 г. по 1988 г.). Осуществ-
ляется осмысление художественных особенностей 
произведений И.А. Ефремова в методологических 
рамках советского литературоведения. Данная ра-
бота на протяжении большей части периода (до 
начала 1970-х гг.) ведется в непосредственном 
контакте с самим автором: Иван Антонович часто 
общается с критиками и литературоведами, ведет с 
ними переписку, в интервью и авторских статьях 
занимается рефлексией собственного творческого 
метода (см., в частности: [14, 15, 2] и др.). Как в 
случае с «Туманностью Андромеды», так и в слу-
чае с «Часом Быка» некоторые критики и издания 
(«Литературная газета», «Молодая гвардия») ста-
раются оградить писателя от вульгаризаторской 
критики и обвинений в «…забвении всей истории 
общества, героической борьбы народов за постро-
ение социализма и коммунизма, забвении гениев 
человечества – Маркса, Энгельса, Ленина и их 
учения о сущности коммунизма…» [7]. Напротив, 
как самим И.А. Ефремовым, так и исследователя-
ми его творчества постулируется примат научно-
сти и приверженность автора принципам диалек-
тического материализма («В “Туманности Андро-
меды” наука выступает как решающая сила без-
остановочного совершенствования общества и 
сущность человеческого бытия, а в “Сердце Змеи” 
и “Лезвии бритвы” – и как средство перестройки 
человека» [6, с. 226]) и историзма («Исторический 
анализ, вернее исторический подход Ефремов 
применяет и в фантастике о будущем, о космосе. 
Этот самый существенный элемент метода Ефре-
мова сближает его художественные экстраполяции 
с научным прогнозом» [6, с. 230]). 

И сам И.А. Ефремов, и советские теоретики 
научной фантастики противопоставляют его рома-
ны романам западных фантастов как литературу 
исторического оптимизма и литературу историче-
ского пессимизма, литературу социально-
утопической традиции и литературу антиутопиче-
ской традиции, закладывая тем самым предпосыл-
ки для дальнейшего развития сравнительно-
сопоставительного подхода в «ефремоведении». В 
противовес понятию «антиутопия», широко ис-
пользуемому на Западе, обосновывается понятие 
«роман-предупреждение» или «предупреждающая 
утопия»: «В “Туманности Андромеды” наметилась 
методологическая интеграция предупреждающей 
и утверждающей утопии (которую Ефремов осу-
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ществит и в идейно-жанровой структуре своей но-
вой книги “Час Быка”, 1969)» [6, с. 248]. 

В этот период у литературоведов появляется 
понимание, что как отдельные романы писателя, 
так и всё его творчество в совокупности, включая 
и футурологические, и исторические произведения, 
и «экспериментальный» роман о современности 
«Лезвие бритвы», как целостная художественная 
система (а эта концепция художественного мира 
Ефремова, позднее детально разработанная Е.К. 
Агапитовой [1], появляется в трудах А.Ф. Брити-
кова [6], Л.И. Дюгаевой [12] уже в 1970-х – 1980-х 
гг.) не вписывается в ту художественную модель, 
которая была изначально свойственна научной 
фантастике на Западе. Как известно, достаточно 
прочно вошедший к 1950-м – 1960-м гг. в лексикон 
советского литературоведения термин «научная 
фантастика» является калькой англоязычного тер-
мина «science fiction», введенного в 1927 г. Хьюго 
Гернсбеком для типа произведений, основной за-
дачей которых было в развлекательной форме по-
пуляризировать научно-техническое творчество 
(см.: [11, c. 623]). В прикладном аспекте в рамках 
теории фантастики «ближнего прицела» критики 
предпочитали рассматривать данный вид художе-
ственного творчества и в литературном процессе 
СССР 1930-х – 1950-х гг., отделяя его от литерату-
ры «основной волны» как «жанр» массовой аван-
тюрно-развлекательной литературы в научно-
техническом футуристическом антураже для под-
ростков. В отношении произведений  
И.А. Ефремова можно наблюдать попытки совет-
ских литературоведов вписать его творчество (и 
ряда иных советских авторов-фантастов 1960-х – 
1970-х гг.) в контекст соцреализма в виде особой 
«советской научной фантастики» как практики 
экстраполяции соцреалистического художествен-
ного метода далеко за рамки современности. 
Ощущение определённой недостаточности поня-
тия «научная фантастика» проявляется и в доволь-
но последовательной тенденции к употреблению  
параллельно с данным понятием некоторых дуб-
лирующих либо дополняющих понятий: «новое, 
социально-прогностическое направление в совет-
ской научно-фантастической литературе» [2, c. 
185], «предупреждающая и утверждающая уто-
пия» [6, c. 254], «философско-фантастический ро-
ман “Час Быка” (1969)» [6, c. 226], «научно-
психологический и фантастико-приключенческий 
<…> роман “Лезвие бритвы”» [6, c. 226]. Показа-
тельной в этом смысле является и тема кандидат-
ской диссертации С.К. Гангули «Научно-
художественная фантастика И. Ефремова (жанр 
социальной утопии)», защищенной в 1988 г. и в 
значительной мере обобщившей все основные 

тенденции «ефремоведения» первого периода: 
ключевой объект анализа – «Туманность Андро-
меды» как главная утопия «социалистической 
научной фантастики» в противовес иной, несоциа-
листической научной фантастике [8]. Указанную 
диссертацию можно рассматривать как знаковый 
текст, концептуально завершающий первый пери-
од литературоведческого осмысления творчества 
И.А. Ефремова. 

Второй период (с 1978 по настоящий момент). 
Между двумя периодами нет четкой хронологиче-
ской границы, более того, и в 1980-х, и в 1990-х гг. 
появляются публикации, в которых тексты Ефре-
мова интерпретируются в рамках доминирующей 
парадигмы первого периода. Однако, начиная со 
второй половины 1970-х гг. в «ефремоведении» 
реализуются и новые тенденции. 

Приблизительно в течение десятилетия (с 1978 
по 1988 гг.) появляются отдельные попытки ин-
терпретации творчества И.А. Ефремова как «ан-
тисистемного», а личности самого автора – не как 
коммуниста и диалектика, а как метафизика и сти-
хийного диссидента, запутавшегося в «паутине 
стереотипов» соцреализма: «Он был, вероятно, 
искренним коммунистом, атеистом, марксистом. 
Но в поисках нового духовного содержания он 
пришел к диссидентской политической программе, 
к принятию философских традиций религиозной – 
русской христианской и индуистской – мысли» [10, 
c. 151]. Такой вывод делает Л. Геллер в опублико-
ванной в 1978 г. (отсюда и условная граница вто-
рого периода) в Израиле в эмигрантском журнале 
«Время и мы» статье «Мироздание Ивана Ефремо-
ва». Текст этой статьи лег в основу главы о творче-
стве И.А. Ефремова в вышедшей уже в 1985 г. в 
Лондоне монографии Л. Геллера «Вселенная за 
пределом догмы» [9]. Впрочем, если судить по ис-
тории запрета романа «Час Быка» в 1970 г., такая 
интерпретация интеллектуального настроя И.А. 
Ефремова появилась даже несколько ранее, и лишь 
в конце 1970-х и в 1980-х гг. была явственно арти-
кулирована антисоветски ориентированной крити-
кой. Подчеркнём, что в критике «Туманности Ан-
дромеды», имевшей место на рубеже 1950-х – 
1960-х гг., речь шла лишь об отдельных идеологи-
ческих и художественных просчетах, при этом ни 
научный авторитет, ни идеологические и художе-
ственные ориентиры писателя в целом под сомне-
ние не ставились. 

Для второго периода «ефремоведения» знако-
вым текстом становится именно «Час Быка» и 
ключевым жанром – антиутопия. В этот же период 
заметно усиление исследовательского интереса 
также к ранним рассказам писателя и его произве-
дениям исторического цикла. Больше внимания 
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уделяется и вопросам поэтики ефремовской прозы, 
её художественного языка. Актуализируется ис-
пользование структуралистской методологии в 
приложении к прозе писателя (работы Е.М. Неёло-
ва, Е.К. Агапитовой), рассматриваемой как единая 
поэтическая система, целостный художественный 
мир. Для описания данного явления Е.К. Агапито-
ва вводит новое понятие «фантастический мир» 
как художественный мир, структура которого 
«определяется контаминацией мифа и волшебной 
сказки» [1, c. 7]. 

В области же анализа идейного мира произве-
дений И.А. Ефремова с уходом от их интерпрета-
ции в рамках марксистско-ленинского историче-
ского материализма актуализируется методология 
русского космизма как «проективной философии, 
антропологии и этики» [18, c. 6]. Сам по себе та-
кой подход вполне имеет право на существование 
(Ефремов также указывал на своё увлечение идея-
ми К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского и др.) и 
находит всё новые точки приложения в отношении 
прозы писателя (в рамках данного подхода наблю-
дается тенденция в качестве ключевых текстов 
рассматривать «Лезвие бритвы» и «Таис Афин-
скую»). Однако он таит в себе и такую опасность 
как тенденция к редукции сложного научно-
философского мировоззрения Ефремова до какой-
либо отдельной, достаточно ограниченной религи-
озно-философской доктрины: Е.К. Агапитова го-
ворит об орфизме [1, c. 15], С.А. Французов – о 
буддизме [25], ряд иных авторов делает акцент на 
Агни-йоге Н.К. и Е.И. Рерихов. 

Ещё одной особенностью, свойственной пре-
имущественно второму периоду осмысления твор-
чества И.А. Ефремова, является тенденция к 
«расщеплению» целостного эстетического объекта 
на две отдельные области (условно «содержатель-
ную» и «формальную»), часто никак не связанные 
в рамках единого аналитического процесса, где 
область формы остается в ведении литературове-
дения, а область содержания становится предме-
том для анализа специалистов в различных пред-
метных областях вне филологической науки (выше 
отмечалось большое количество публикаций тако-
го характера). Так, политолог Ю.С. Черняховская, 
видя в научно-фантастических текстах «форму 
политико-философского осмысления действитель-
ности» [26, c. 20], описывает подобный подход 
следующим образом: «Политическая философия 
выступает здесь как содержание, художественная 
литература – как форма. И, соответственно, вопро-
сы политико-философского содержания такого ху-
дожественного произведения являются предметом 
политико-философского рассмотрения, а вопросы 
особенностей формы, стиля, эстетического анали-

за и т.д. – предметом литературоведения, искус-
ствоведения и культурологии» [26, c. 22]. Опреде-
ляя выявленный информационный конструкт в 
качестве варианта реализации такого «политико-
философского феномена» как «научно-
технический романтизм» [26, c. 16], автор подчер-
кивает, что рассматривает научную фантастику и 
научно-технический романтизм не как идентичные 
явления: «Делая скидку на специфическую, аутен-
тичную времени терминологию, можно тем не ме-
нее сделать выводы относительно того, как именно 
Е. Брандис понимает научно-технический роман-
тизм, который, в силу литературоведческого ха-
рактера своей работы, называет “научной фанта-
стикой”» [26, с. 25]. Такая особенность восприятия 
прозы И.А. Ефремова как художественного фено-
мена, по нашему мнению, также является след-
ствием некоторой теоретической неудовлетворен-
ности исследователей понятием «научная фанта-
стика» как моделью эстетического целого: когда 
данное понятие используется в отношении того 
или иного романа И.А. Ефремова как конкретного 
эстетического объекта, оно требует дополнитель-
ных оговорок, уточняющих либо дублирующих 
понятий. В качестве примера можно также приве-
сти и весьма последовательное стремление Е.А. 
Мызниковой вывести собственный анализ творче-
ства И.А. Ефремова за рамки контекста массовой 
литературы с оговоркой, что научная фантастика, 
тем не менее, «традиционно рассматривается как 
магистральный жанр массовой литературы» [20, c. 
3]. Весьма симптоматичной относительно описы-
ваемой ситуации представляется и попытка В.Л. 
Терёхина ввести в качестве новой модели описа-
ния творчества И.А. Ефремова и ряда его последо-
вателей понятие «мультивременного асинхронного 
реализма» как нового направления, ориентирован-
ного на «непредвзятое воспроизведение типиче-
ских характеров разумных существ в многообраз-
ных космологических обстоятельствах Вселенной, 
развернутое в совпадающих хронологических 
рамках прошлого, настоящего и будущего, слив-
шихся в нарративной ткани единого художествен-
ного произведения» [24, c. 115] и противопостав-
ленного «научной фантастике» как исключительно 
массовому эстетическому феномену: «Оттого впа-
ли в жесточайший кризис отечественные авторы, 
лишенные возможности творить в русле традици-
онных оригинальных жанров и вынужденные об-
тёсывать собственные творческие импульсы до 
куцего минимума, укладывающегося в готовые 
формы лотково-прилавочной литературы – «детек-
тив-стори», «триллер», «сайнс фикшн», «фэнтэзи», 
«лав-стори» и пр.» [24, c. 117]. 
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Выводы 
Творчество И.А. Ефремова, а также целого ряда 

иных авторов-фантастов советской эпохи не утра-
тило актуальность как объект литературоведческо-
го исследования в постсоветский период, более 
того, в 2000-х гг. наблюдается рост исследователь-
ского интереса, его многоаспектность и расшире-
ние методологического спектра исследовательских 
подходов, далеко выходящих за рамки литературо-
ведения. При этом, не смотря на существенные 
результаты, достигнутые в постсоветский период в 
детализированном изучении поэтики ефремовских 
текстов (в том числе и отдельных жанровых аспек-
тов) и их текстологическом анализе, значимого 

концептуального прорыва в литературоведческом 
осмыслении жанровой и стилевой сущности его 
прозы как целостного эстетического явления в 
«большом» литературном процессе ХХ ст. так и не 
было реализовано. Перспектива решения данной 
проблемы видится в активизации сравнительно-
сопоставительной методологии (заявленной ещё в 
1960-х гг., но так по настоящий момент в полной 
мере и не реализованной в отношении творчества 
И.А. Ефремова) и осуществлении нового теорети-
ческого синтеза целостной модели, пригодной для 
описания жанровой сущности ефремовской прозы 
и системы типологически сходных с ней художе-
ственно-эстетических явлений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характерные черты современной китайской поэзии. Время её воз-

никновения по мнению разных исследователей варьируется от 1916 г. (написание поэтом Ху Ши стихотворения «Ба-
бочка») до 1919 г. (сборник поэта Ху Ши «Эксперименты» и Движение 4 мая). Однако привязка новой китайкой поэ-
зии к тому или иному событию выглядит уже общим местом. В связи с проявлением нового интереса к современной 
китайской поэзии в обществе, в частности китайском, возникли вопросы, главным из которых является: «Как войти в 
художественный мир современной китайской поэзии?» Все стихотворения имеют общие аспекты оценки, подобно 
образам, чувствам, ритму и т.д. Но мир не стоит на месте, меняются общественные порядки, а вместе с ними поэзия. 
Она приспосабливается к условиям жизни современного китайца и отражает его дух и мысли. Поэтому при чтении и 
оценке новой поэзии необходимо особенно обращать внимание на особенности её формы. Только на основе знания и 
понимания этих особых форм можно корректировать «менталитет» и модель чтения. В результате анализа были выде-
лены характерные черты современной китайской поэзии: использование байхуа, «современное» настроение, особая 
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Abstract: the article examines the main characteristic features of modern Chinese poetry. The time of its origin, according 

to different researchers, varies from 1916 (the writing of the poem “Butterfly” by the poet Hu Shi) to 1919 (the collection of 
the poet Hu Shi “Experiments” and the May 4th movement). However, linking new Chinese poetry to one or another event 
seems to be a commonplace. In connection with the manifestation of new interest in modern Chinese poetry, questions have 
arisen in society, in particular Chinese, the main one of which is: “How to enter the artistic world of poetry?” All poems have 
common aspects of appreciation, like imagery, feeling, rhythm, etc. But the world does not stand still, social orders change, 
and poetry along with them. It adapts to the living conditions of modern Chinese and reflects his spirit and thoughts. Therefore, 
when reading and evaluating new poetry, it is necessary to especially pay attention to the features of its form. Only on the basis 
of knowledge and understanding of these special forms can the “mentality” and reading model be adjusted. As a result of the 
analysis, the characteristic features of modern Chinese poetry were identified: the use of baihua, a “modern” mood, a special 
figurative structure, philosophical overtones, patterns of combinations of lyrical and narrative. 
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Введение 
По мнению китайских исследователей [11, с.1] 

современной китайской поэзией (кит. 中国现代新

诗) или новой поэзией (кит. 新诗) называют поэ-
зию периода событий движения 4 мая (кит. «五四

运 动 »), антиимпериалистического (преимуще-
ственно антияпонского), культурного и политиче-
ского движения. Первым человеком, опублико-
вавшим новые стихи, был Ху Ши (кит. 胡适 ; 
17.12.1891 – 24.02.1962). В феврале 1917 года в 
журнале «Новая молодёжь» (кит. «新青年») были 
обнародованы его «Восемь стихотворений на язы-
ке байхуа» (кит. «白话诗八首»): «Бабочка» (кит. «
蝴蝶»), «Дует ветер» (кит. «风在吹»), «На озере» 
(кит. «湖上»), «Мечты и стихи» (кит. «梦与诗»), 
«Пьяный» (кит. «醉»), «Ворона» (кит. «老鸦»), 
«Осенний лист в снегу» (кит. «大雪里一个红叶») и 
«Ночь» (кит. «夜»). Эти стихотворения стали «пи-
онерами» современной китайской поэзии. 

Это умозаключение несколько разнится с мне-
нием русский исследователей, считающих отправ-
ной точкой существования «новой» китайской по-
эзии публикацию сборника Ху Ши «Эксперимен-
ты» (кит. «尝试集») в 1919 году, т.к. при написа-
нии этого сборника поэт впервые использовал раз-
говорный язык вместо вэньяня, классического 
письменного языка, для написания стихотворений 
[2]. Также существует суждение, что переломным 
моментом в китайской поэзии можно считать 
именно Движение 4 мая [6, с. 285]. 

Американская исследовательница Сьюзен Чан 
Иган придерживается мнения, что «первым зал-
пом» литературной революции в Китае стало сти-
хотворение «Бабочка» Ху Ши, написанное им в 
1916 году [8, с. 242]. 

Обобщает вышеупомянутые точки зрения пе-
реводчик И.А. Алексеев. Исследователь пишет: «В 
актуальном исследовательском нарративе привяз-
ка возникновения «новой поэзии» к стихотворе-
нию Ху Ши от 1916 года и последующему сбор-
нику «Эксперименты» уже выглядит общим ме-
стом» [1]. 

Материалы и методы исследований 
Материалом исследования являются художествен-
ные тексты современной китайской литературы. 
Для исследования применялись следующие мето-

ды: сравнительно-исторический анализ, стилисти-
ческий анализ, а также изучение работ китайских, 
отечественных и других зарубежных исследовате-
лей по обсуждаемому вопросу. 

Результаты и обсуждения 
Современная китайская поэзия имеет 100-

летнюю историю и породила таких известных по-
этов, как Го Можо (кит. 郭沫若), Сюй Чжимо (кит. 
徐志摩), Дай Ваншу (кит. 戴望舒), Фэн Чжи (кит. 
冯至), Бянь Чжилинь (кит. 卞之琳), Ай Цин (кит. 
艾青), Му Дань (кит. 穆旦), Ши Чжи (кит. 食指), 
Бэй Дао (кит. 北岛), Хай Цзы (кит. 海子) и др. 
Также новая поэзия повлекла за собой образова-
ние различных направлений поэзии на байхуа (кит. 
白话诗): школа коротких стихов (кит. 小诗诗派), 
символисты (кит. 象征派), группа Новолуние (кит. 
新月派), школа модернизма (кит. 现代派), школа 
Седьмого июля (кит. 七月诗派), Китайская новая 
школа поэзии (кит. 中国新诗派), туманная поэзия 
(кит. 朦胧诗派), поэзия «Третьего поколения» (кит. 
第三代) и др. 

Современная китайская поэзия оставила нам 
великое множество знаменитых классических 
произведений, такие как «Тэнгу» (кит. «天狗»), 
«Прощания с Кембриджем» (кит. «再别康桥»), 
«Переулок дождя» (кит. «雨巷»), «Сборник че-
тырнадцати строк» (кит. «十四行集»), «Я люблю 
эту землю» (кит. «我爱这土地»), «Восемь стихо-
творений» (кит. «诗八首»), «Вера в будущее» (кит. 
«相信未来»), «Ответ» (кит. «回答»), «Цветник у 
моря» (кит. «面朝大海, 春暖花开») и др. До сих 
пор новая поэзия составляет важную часть совре-
менного китайского литературного наследия и ду-
ховных потребностей населения. 

В последнее время интерес к современной ки-
тайской поэзии в Китае снова значительно возрос 
[11, с. 1]. В средних китайских школах усилилось 
преподавание новой поэзии: в учебные пособия 
как обязательного содержания, так и факультатив-
ные, были включены главы, посвященные совре-
менной китайской поэзии. Однако в сложившейся 
ситуации возникают вопросы: как преподавателям 
преподавать, а ученикам изучать современную 
китайскую поэзию? С чего начать и как войти в 
художественный мир поэзии? 
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Эти проблемы были приняты во внимание при 
составлении антологии «中国现代诗歌选/艾青等

著» [10]. Доктор литературы Пекинского педаго-
гического университета Ли Йи (кит. 李怡 ) во 
вступительной статье подробно отвечает на выше-
поставленнные вопросы, основываясь на общих 
чертах, присущих современным стихотворениям. 

По его мнению [11, с. 2], все стихотворения как 
прошлых лет, так и современные, имеют общие 
аспекты оценки, подобно образам, чувствам, рит-
му и т.д. Но мир не стоит на месте, меняются об-
щественные порядки, а вместе с ними поэзия. Она 
приспосабливается к условиям жизни современно-
го китайца и отражает его дух и мысли. Поэтому 
при чтении и оценке новой поэзии необходимо 
обращать внимание на особенности её формы. 
Только на основе знания и понимания этих особых 
форм можно корректировать «менталитет» и мо-
дель чтения. 

Важным знаком «нового качества», т.е. совре-
менной китайской поэзии, является использование 
байхуа, повседневного, разговорного языка. Это 
одно их «последствий» движения 4 мая: вэньянь 
был устаревшим и зачастую непонятным для про-
стого народа, поэтому поэты предпочли разговор-
ный язык [7]. Переход на байхуа помог успешно 
установить новую поэтическую систему с отлич-
ным от этики классической поэзии духом. Если 
раньше властвовала идея «Выразить желания, из-
лагать высшие принципы» (кит. «言志、载道»), 
сейчас развивается стремление к демократии, 
науке, свободе личности. Смысл новой поэзии за-
ключается не в простом воспроизведении аграр-
ной цивилизации Китая прошлых времён, а в вы-
ражении новых сложных моделей общества (инду-
стриальная цивилизация, культура торговли, го-
родская культура и т.д.), возникших после тради-
ционного общества. При этом новая поэзия вклю-
чает в себя эмоциональный опыт современных 
людей, оглядывающихся на «деревню» в новых 
исторических условиях. В результате этого появ-
ляются образы, содержание и способы выражения, 
отличные от классической поэзии. 

При чтении современной китайской литерату-
ры следует обращать особое внимание на пережи-
вание и понимание этих чувств, мыслей и языка 
«современной эпохи». По мнению Ли Йи, для до-
стижения осмысления важно следовать некоторым 
указаниям. 

Прежде всего необходимо «ухватиться» за «со-
временное» настроение стихотворения [11, с. 2]. 
Современные китайские поэты начали писать в 
эпоху «пробуждения личности» (кит. «个体觉醒»). 
Радикальные изменения движения 4 мая принесли 

из литературы в общество одну важную модифи-
кацию: увидеть «человека» значит увидеть «лич-
ность». Во время периода «пробуждения лично-
сти» и «восстановления индивидуальности» зано-
во обнаруживается и рассматривается человече-
ская ценность, раскрывается неограниченное бо-
гатство и сложность человеческого существа. На 
основании этого следует понимать «современное» 
настроение. 

В отличие от классической поэзии современная 
китайская поэзия фокусируется на чувствах одно-
го человека, личности. Такого рода «современ-
ные» настроения иногда приобретают своего рода 
крайние тенденции, можно сказать, достигают мо-
дели «крайних чувств» (кит. «极情»), отличаю-
щихся от моделей классической поэзии («умерен-
ное веселье; печальный, но не разрывающий серд-
це» (кит. «乐而不淫, 哀而不伤»)), вырываясь из 
сдержанного, изящного образца. Чувства в совре-
менной китайской поэзии не движутся в рамках 
«образца», являются не чувствами ниже «нормы», 
а первичными импульсами и переживаниями 
сердца, свободных от всех норм, показывающими 
«свободный бег» внутренних чувств. 

Сложность и многообразие эмоций позволяют 
нам проникнуть «внутрь» внутреннего мира и 
увидеть глубочайшие желания самой жизни, ин-
стинкты, бессознательное, грёзы и т.д. Например, 
«Тэнгу» Го Можо выражает полный восторг, по-
чти экстаз поэта. Его чувства взлетают, направля-
ясь во все стороны, и доходят до состояния, когда 
их невозможно контролировать. Это невообразимо 
для традиционного поэтического творчества. 
Примечательны строчки: «Я – свет рентгена / Я – 
сумма энергии вселенной» (кит. «我是 X 光线底光, 
/ 我是全宇宙底 Energy 底总量» [10, с. 19].) Читая 
стихотворения такого рода, необходимо именно 
«настроить» наши привычки чтения. 

Чтобы понять современное настроение новой 
китайской поэзии, нужно сознательно отслеживать 
особенности движения этого духовного феномена, 
уметь распознавать образ и направление движения 
самого настроения, глубоко вникать во внутрен-
ние противоречия настроения. Например, стихо-
творения Вэнь Идо (кит. 闻一多) «Мёртвая вода» 
(кит. «死水») и «Одним словом» (кит. «一句话») 
кажутся проявлением обычного патриотизма, од-
нако чувства в них запутались между горячей лю-
бовью к традициям и ненавистью к действитель-
ности, воспеванием культуры и проклятьем поли-
тики. Не понимая этих внутренних противоречий, 
невозможно проникнуть в китайское интеллекту-
альное современное сознание. 
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Второй аспект, на который обращает внимание 
Ли Йи, это необходимость понимания особой об-
разной структуры современной поэзии [11, с. 3]. 

Художественная концепция является центром 
эстетического идеала древнего китайского искус-
ства, и, в конечном счете результатом взаимной 
координации между физической средой и самосу-
ществованием в эпоху аграрной цивилизации, т.е. 
это синтез внешнего и внутреннего (авторского) 
миров. Однако в процессе развития современного 
общества современная промышленная и торговая 
культура Китая стала мейнстримом, а естествен-
ный природный фундамент китайской классиче-
ской поэзии подвергся серьёзным изменениям, 
потеряв общественную и культурную основы, по-
рождающие художественную концепцию. В такой 
среде художественная концепция и эстетические 
модели классической поэзии устарели и утратили 
свою силу. 

Несмотря на то, что в новой поэзии также 
представлены природные объекты, отношения 
людей и природы этого времени представляют 
собой уже не идею об идеальном состоянии еди-
нения личности и окружающего мира, а своего 
рода ситуацию разрыва, раскола природы и чело-
века. Встреча человека и природы, человека и все-
ленной утратила первоначальную гармонию и 
близость. Особенно с появлением современного 
«Я» поэтическое творчество вошло в эпоху инди-
видуального развития образов. Образ природы 
становится более похожим на отражение субъек-
тивных мыслей и эмоций людей, чем на образ 
естественных вещей. 

В стихотворении «Змея» (кит. «蛇») Фэн Чжи 
(кит. 冯至) пишет: «Моё одиночество – змея, хо-
лодная и безмолвная» (кит. «的寂寞是一条长蛇, 
冰冷地没有言语»). То, как «змея» несёт в себе 
чувство одиночества, уходит глубоко в субъектив-
ный жизненный опыт автора. Это больше не по-
хоже на древнюю поэзию, где «идея» людей и 
«образ» вещи формируют не требующие никаких 
объяснений естественные «изоморфные» отноше-
ния: «Опадая, вы грязью становитесь, гнилью зем-
ной.../Только запах незыблем и неистребим» [5] 
(кит. «零落成泥碾作尘, 只有香如故») (Лу Ю (кит. 
陆游 ) « Бусуаньцзы Цветы сливы» (кит. «卜算

子 · 咏梅»)); «Это "Ветви ив" – напев, знакомый» 
[4] (кит. «此夜曲中闻折柳, 何人不起故园情?») (Ли 
Бо (кит. 李白), Весенней ночью в Лояне слушаю 
флейту (кит. «春夜洛城闻笛»)). 

Естественно, когда развитие индивидуальных 
образов стало доминирующим фактором в совре-
менной поэзии, оно заменило художественную 

концепцию.  Красота художественных концепций 
«блуждающих духа и вещи» (кит. «神与物游») и 
«ответ на чувства объектов» (кит. «应物斯感») 
классической китайской поэзии до сих пор излу-
чает уникальное очарование, привлекая китайских 
поэтов постоянно возвращаться, помнить и отда-
вать дань уважения. Творчество Бин Синь (кит.  冰
心), Сюя Чжимо (кит. 徐志摩), Дая Ваншу (кит. 戴
望舒), Хэ Цифана (кит. 何其芳) и др. является яр-
ким примером того, как поэты создают «классиче-
скую область» в современной поэзии. 

В-третьих, нужно изучить философский под-
текст современной поэзии [11, с. 4]. В целом клас-
сическая китайская поэзия фокусируется на выра-
жении эмоций, формируя базовую модель выра-
жения чувств. Ко времени династии Сун поэты 
начали хладнокровно и объективно наблюдать за 
реальной жизнью и размышлять о ней, добавив в 
поэзию новую характеристику – разум. Это стало 
причиной изменения и обогащения поэзии про-
шлых лет. Однако «разум» в это время ещё сме-
шивается с пейзажем. Даже если речь идёт о чело-
веческих делах, обществе и смысле жизни, поэтов 
в конечном счёте заботит суть, также их размыш-
ления ограничиваются определённым уровнем 
этики. Иначе говоря, в поэзии всё ещё недостаточ-
но действительно глубокого продолжительного 
рационального исследования. 

Современная китайская поэзия другая, она раз-
мышляет о дилеммах, проблемах современности, с 
которыми сталкивается современный человек в 
современной эпохе. Будучи основанной на мощ-
ном личном опыте, она через индивидуальный эк-
зистенциональный опыт проникает в глубь совре-
менного существования и исследует жизнь и Все-
ленную при помощи света разума. После Опиум-
ных войн китайские интеллектуалы прошли «кре-
щение» западными идеологическими ресурсами, 
задумывались о болезненной борьбе старой и но-
вой культур, столкнулись со множеством сложных 
проблем в реальности. В связи с таким положени-
ем смысла поверхностных традиций стало недо-
статочно, появилась необходимость в основатель-
ном рационализме. 

Это и есть уникальный философский подтекст 
современной китайской поэзии, то, что Ху Ши 
называл «высокими глубокими мыслями и слож-
ными чувствами» (кит. «高深的思想和复杂的情感
»). Это не только простое понимание человеческих 
истин, таких как любовь, семья, дружба и т.д., а 
главным образом размышление и прояснение та-
ких вопросов, как человек, жизнь, время и про-
странство, вселенная, существование и др. По 
сравнению с классической поэзией философский 
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подтекст современной новой поэзии более сложен 
и глубок. 

Рациональное мышление новой поэзии начало 
формироваться с Бяня Чжилиня (кит. 卞之琳), Фэн 
Чжи и к времени появления «направления китай-
ской новой поэзии» (кит. «中国新诗派») стало от-
носительно зрелым. Это новый этап развития со-
временной китайской поэзии. «Восемь стихотво-
рений» (кит. «诗八首») Му Даня – это не малень-
кое чувство взаимной любови, а метафизическое/ 
трансцендентальное исследование «любовного 
поведения» человечества [11, с. 5]. Или, например, 
«Хвала» (кит. «赞美»), которая уже не является 
простым выражением национальных чувств. Она 
содержит размышления о скорбной истории и ре-
альности. Можно сказать, что у таких поэтов, как 
Му Дань и Ай Цин (кит. 艾青) чувства всегда со-
единяются с разумом. Именно это глубокая и 
сильная красота современной поэзии. 

Наконец, необходимо также обратить должное 
внимание на разнообразие неодинаковых моделей 
сочетаний лирического и повествовательного в 
новой поэзии [11, с. 5]. 

Движение за новую литературу 4 мая предоста-
вило новую возможность для развития эпической 
поэмы. С появлением таких поэтических концеп-
ций, как «Писать стихи как сочинения» (кит. «作
诗歌如作文»), «культура прозы» (кит. «散文化») и 
др. стал возможен новый рост современной китай-
ской эпической поэмы. «Пятнадцать девушек» 
(кит. 十五娘) Шэня Сюаньлу (кит. 沈 玄 庐), «Ис-
тория флейтиста» (кит. «吹箫人的故事») Фэна 
Чжи прекрасно сочетают в себе повествование и 
лиризм, показывая одну за одной живую историю. 
В то же время они воплощают мощный дух вре-

мени и выводят современную повествовательную 
поэзию на новый уровень. 

После 1990-х годов поэтический мир выдвинул 
«нарратив» (кит. «叙事») как поэтическое понятие, 
акцентируя внимание на использовании элементов 
повествования в поэзии, что отличается от «эпиче-
ской поэмы» как жанра. Здесь уже речь идёт о 
следующем этапе развития современной китай-
ской поэзии времён политики реформ и открыто-
сти [3]. «Нарратив» стало своего рода основным 
стремлением языка. Это новый отклик и выраже-
ние поэтом реальных проблем, выходящих за рам-
ки обычных избитых лирических шаблонов в ка-
залось объективных повествованиях. Например, 
Юй Цзянь (кит. 于坚 ) в произведении «Архив 
ноль» («0 档案»») завершает свои размышления о 
ценности людей через изображение событий, про-
исшествий, сцен и достигает уникального выра-
жения эмоций. «Архив ноль» представляет собой 
концептуальный текст, состоящий из интертекстов, 
листков самокритики, записок, указаний и др. 
Произведение считается «вехой» современной ки-
тайской поэзии [9]. Читая новую поэзию, нужно 
также обратить внимание на осмысление подоб-
ной повествовательной формы. 

Выводы 
Современная китайская поэзия обладает харак-

терными чертами: использование байхуа, «совре-
менное» настроение, особая образная структура, 
философский подтекст, модели сочетаний лириче-
ского и повествовательного. Вопрос о проблемах 
чтения и понимания новой китайской поэзии ста-
вится непосредственно в китайской науке, что го-
ворит о действительно сложном характере произ-
ведений этого времени. Только комплексный под-
ход к анализу позволит в полной мере вникнуть в 
суть произведения. 
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Аннотация: в настоящем исследовании рассматривается медиаобраз Европы после начала специальной военной 

операции на Украине, сформированный с помощью материалов российских государственных СМИ. Основным мето-
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мощью данных словарей. В ходе анализа материалов СМИ была получена следующая лексема: "зависимый". В резуль-
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Введение 

После начала специальной военной операции 
на Украине российское медийное пространство 
претерпело значительные изменения. В повестке, 
транслируемой в российских средствах массовой 
информации, заметно стал преобладать патриоти-
ческий характер, а сами СМИ стали активно аги-
тировать за победу России в начавшейся военной 
операции. Особенно сильно подобная риторика 
стала прослеживаться в государственных сред-
ствах массовой информации. Одновременно с 
этим в тех же государственных СМИ стали фор-
мироваться антизападные тезисы. Образ Европы 
(или Европейского союза) стал подаваться как от-
дельный субъект, не самостоятельный и не спо-
собный принимать решения без Соединённых 
Штатов Америки. 

Целью предпринятого исследования является 
установление образа слабой и несамостоятельной 
Европы методом анализа словарных дефиниций 
определённых лексем из медиатекстов, формируе-
мых российскими федеральными СМИ. 

Согласно статье 3 из Федерального закона от 
13.01.1995 «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации», федераль-
ные СМИ – это «средство массовой информации, 
учредителем которого выступает федеральный ор-
ган государственной власти» [27]. Данные СМИ 
являются самыми крупными СМИ на территории 
Российской Федерации, так как распространяются, 
более чем в пяти её субъектах [17], а благодаря 
процессу конвергенции данные СМИ получают 
ещё более крупный охват за счёт популярности 
Интернета как медиаресурса. Материалы, которые 
данные средства массовой информации выносят 
для общественного доступа, всегда подвергаются 
цензуре, чтобы соответствовать политике нынеш-
ней государственной власти, помимо этого служат 
средством поддержания и укрепления действую-
щей власти. Также федеральная власть использует 
свои средства массовой информации (телевизион-
ные, печатные, радио, интернет-издания), чтобы 
влиять на гражданское общество и продвигать в 
этом обществе свои нарративы. В статье будут за-
действованы материалы из таких государственных 
СМИ, как телевизионных каналов «Россия 1» и 
«Россия 24» (оба канала принадлежат холдингу 
ВГТРК), интернет-версии газетного издания «Рос-
сийская газета», а также материалы информацион-
ного агентства «РИА Новости». 

Каждый материал, распространяемый сред-
ствами массовой информации, так или иначе дол-
жен нести определённый смысл, который автор 
статьи или ведущий на телевидении стремится 
донести до массовой аудитории и как-то повлиять 
на взгляд этой аудитории на некоторые вещи и/или 
на мировоззрение в целом. С ходом истории дан-
ное явление получило название «пропаганда» и 
детально изучалось во многих работах. Одно из 
определений данного термина представлено в ста-
тье «Пропаганда как метод воздействия на обще-
ственное сознание: общий теоретический аспект»: 
«метод воздействия на общественное сознание» 
[11, с. 215]. Толковый словарь русского языка С.И. 
Ожегова определяет пропаганду как «распростра-
нение и углублённое разъяснение каких-нибудь 
идей, учений, знаний» [15, с. 499]. Каждая пропа-
ганда, так или иначе, может формироваться вер-
бальным путём – в виде устной или письменной 
речи, в нашем случае, текста средств массовой 
информации. Само определение текста обознача-
ется в работе В.Е. Чернявской как «завершённая с 
точки зрения создателя, но в смысловом и интен-
циональном плане открытая для множественных 
интерпретаций линейная последовательность язы-
ковых знаков, выражаемых письменным или уст-
ным способом, семантико-смысловое взаимодей-
ствие которых создаёт некое композиционное 
единство, поддерживаемое лексико-
грамматическими отношениями между отдельны-
ми элементами возникшей таким образом структу-
ры» [3, с. 36]. Как следствие, такая схема приме-
нима и к материалам средств массовой информа-
ции, цель которых – донести до читате-
ля/слушателя/зрителя определённый смысл, зало-
женный в сообщении того или иного журналиста 
и/или издания. Как уже было обозначено ранее, 
современные средства массовой информации яв-
ляются идеальным носителем тех или иных пропа-
гандистских идей и тезисов, которые авторы со-
общений внедряют в массовое сознание. Наделяя 
свои тексты определёнными смыслами, журнали-
сты транслируют их преимущественно вербаль-
ным путём – через статьи в печатных и сетевых 
изданиях. 

Журналистский текст также является объектом 
для лингвистического изучения. Лингвистическая 
семантика, согласно определению, приведённому в 
работе А.И. Бочкарёва, является наукой о значении 
языковых выражениях, а объектом изучения се-
мантики указывается слово и предложение [5]. 
Многие учёные, как сказано в работе Н.Е. Чапай-
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киной «Семантический анализ текстов. Основные 
положения», считают основной сферой семанти-
ческого анализа построение семантической интер-
претации слов и конструкций [31, с. 113]. На осно-
ве данной информации, делается простой вывод, 
что семантика – это раздел лингвистики, изучаю-
щий лексикографическое значение слов и предло-
жений. В то же время Ю. Д. Апресян считает, что 
семантика отражает наивное представление о ве-
щи, свойстве, действии, процессе, событии и так 
далее [3, с. 56], а владение значением слова позво-
ляет человеку, создающему тот или иной вербаль-
ный текст или слово, по-разному выразить одну и 
ту же мысль [2, с. 253]. 

Материалы и методы исследований 
В данном исследовании будет сделан акцент на 

слове и проведён анализ его лексикографического 
значения. Как писала Н.П. Пешкова, «значение 
текста, как единицы речи, представляет собой та-
кое ментальное образование, которое не может 
быть зафиксировано предварительно в словаре, 
как это происходит со словом» [16, с. 69], из чего 
можно сделать вывод о допустимости фиксации 
того или иного слова в словаре. И.А. Стернин в 
своей монографии «Методы описания семантики 
слова», пункт «Анализ словарных дефиниций», 
описывает словарное толкование как источник вы-
явления семантических компонентов слова, а сам 
анализ словарных дефиниций обязательно предпо-
лагает обобщение словарных дефиниций разных 
толковых словарей [24, с. 10]. Сам термин «сло-
варные дефиниции» Г.Ф. Богачева определяет как 
отражение семантического значения слова и того, 
как авторы толковых словарей понимают объём и 
характер этого содержания [4, с. 11]. В работе А.В. 
Рудаковой «Методика обобщения словарных де-
финиций при описании интегрированного лекси-
кографического значения слова» те дефиниции, 
которые представлены в толковых словарях, обо-
значаются как лексикографические значения, а при 
его формулировании лексикограф в основном опи-
рается на собственное представление о важности 
того или иного признака слова [19, с. 152]. Анало-
гичного мнения придерживается и Стернин, сооб-
щая о наличии в составлении авторами толковых 
словарей лексикографических значений слов фак-
тора субъективности [24, с. 171]. По данной при-
чине толкование вышеупомянутых дефиниций 
смыслообразующих слов в определённых матери-
алах государственных средств массовой информа-
ции, иллюстрирующих образ Европы, будет про-
водиться при использовании нескольких толковых 
словарей, таких как «Толковый словарь русского 
языка» С.И. Ожегова [15] и электронные версии 
следующих словарей: «Толковый словарь русского 

языка» Д.Н. Ушакова [27], «Новый словарь русско-
го языка. Толково-словообразующий» Т.Ф. Ефре-
мовой [9], «Толковый словарь. Язык газеты, радио 
и телевидения» Г.Я. Солганика [22], а также 
«Большой толковый словарь русского языка» С.А. 
Кузнецова [13]. Поскольку в ходе анализа текстов 
СМИ будет проведён ещё и анализ фразеологизма, 
в исследовании также будет задействована элек-
тронная версия «Фразеологического словаря рус-
ского языка» Е. Н. Телии [30]. 

Результаты и обсуждения 
Как было отмечено ранее, для анализа образа 

Европы были выбраны материалы трёх государ-
ственных средств массовой информации. 

Газетное издание «Российская газета», как ска-
зано на сайте издания, является «современным 
мультимедийным холдингом, круглосуточно по-
ставляющим качественную информацию о значи-
мых событиях федерального, регионального и 
международного масштаба». Имея в качестве 
учредителя Правительство Российской Федерации, 
данная газета является одним из СМИ, которые в 
первую очередь транслируют позицию российско-
го правительства по ряду вопросов [18]. 

Для изучения образа Европы, транслируемого в 
текстах «Российской газеты», в исследовании был 
использован материал двух статей: «Европа спо-
собна отказаться от российского газа только на го-
ризонте в 10-15 лет» от 17 апреля 2022 года [7] и 
«Как в Евросоюзе признали себя вассалами США 
и почему не могут ничего с этим сделать» от 8 ав-
густа 2023 года[29]. 

Первая статья была написана всего через два 
месяца после начала СВО, однако уже в то время 
российская пресса, по ряду политических причин, 
таких как ввод многочисленных санкций со сторо-
ны Европы против России, начала создавать образ 
врага в лице Европы. На момент октября 2022 го-
да, согласно статье ТАСС, было принято шесть 
пакетов санкций [10]. Конечная цель данной ста-
тьи – показать, что отказ Европы от российского 
газа неизбежен и нужно быть готовым к полной 
потере рынка. При этом в статье присутствуют 
слова вице-премьера Александра Новака и дирек-
тора Фонда экономического развития Сергея Пи-
кина, которые в рамках статьи выделены более 
крупным шрифтом и встроены в статью отдельно 
от основного текста, тем самым они более заметны 
для читателя, чем сама статья. Благодаря такому 
отвлечению внимания адресат данного сообщения 
не будет акцентировать внимание на главном тек-
сте, смысл которого может отличаться от того нар-
ратива, который вложен в основной текст. Особен-
но важно отметить вторую цитату: 
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«Зависимость Европы от поставок российско-
го газа оценивается в 60 процентов». 

Здесь центральной лексемой является суще-
ствительное «зависимость». Толковый словарь 
А.С. Ожегова даёт следующий вариант толкования 
данного термина: 

– подчинённость другим, чужой воле, чужой 
власти при отсутствии самостоятельности, свобо-
ды (крепостная зависимость, быть в зависимости). 

Толковый словарь С.А. Кузнецова даёт опреде-
ление «зависимости» как: 

– политическая, экономическая, материальная 
зависимость. Зависимость от чего-л. тяготит, гне-
тёт меня. Зависимость теории от практики. Жить в 
зависимости. Крепостная зависимость (состояние 
крестьян при крепостном праве). 

В словаре Д.Н. Ушакова даётся определение, 
схожее с определением, предложенным в словаре 
Ожегова: 

– подчинение чьей-н. воле, Обусловленность 
чьего-н. поведения волей кого-н. Она находилась в 
полной зависимости от своих родных. Крепостная 
зависимость (см. крепостной). 

В Новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремо-
вой существительное «зависимость» указывается 
как отвлечённое существительное от прилагатель-
ного «зависимый», определения которого словарь 
даёт следующие: 

– находящийся в чьей-л. власти, в подчинении у 
кого-л.; 

– обусловленный чужой волей, обстоятельства-
ми и т.п. 

Отсюда делается вывод, что термин «зависи-
мость» в контексте статьи подразумевает необхо-
димость потреблять ресурс другого государства 
из-за почти полной невозможности производить 
его самим, отчего возникает и необходимость быть 
в подчинении у России с точки зрения рыночной 
цены на данный газ. Числительное «60» в контек-
сте указанного в статье процентного соотношения 
в данном случае подразумевает абсолютное боль-
шинство. «Российская газета» таким образом 
внедряет своей аудитории образ Европы, неспо-
собной без российского энергоресурса (в данном 
случае – газа) функционировать как самостоятель-
ный субъект экономики. 

Следующая статья, выпущенная спустя почти 
полтора года, вновь формирует у своей целевой 
аудитории негативный образ Европы, а конкретно 
слабой, зависимой. И в первую очередь важен за-
головок статьи, который в данном случае является 
основным источником пропаганды, которая и 
формирует необходимую для издания идеологему 
у массовой аудитории. В настоящее время именно 
заголовок должен индексировать новости и доне-

сти основной смысл всего сообщения до читателя 
[8, с. 2] – такой анализ делают в своей работе К.С. 
Ергалиев, К.М. Текжанов и Е.Б. Асанбаева. 

«Как в Евросоюзе признали себя вассалами 
США и почему не могут ничего с этим сделать» 

В данном заголовке можно сразу выделить че-
тыре лексемы, которые в контексте заголовка яв-
ляются смыслообразующими: «признали», «васса-
лами», «могут», «сделать». 

Глагол «признать» имеет следующие толкова-
ния: 

– согласиться считать законным, существен-
ным, действительным; счесть, сделать какое-
нибудь заключение о ком-нибудь, чем-нибудь 
(Ожегов); 

– кого-что в ком-чем и (простореч.) кого-что. 
По чему-н. внешнему, по каким-н. приметам уви-
деть, обнаружить, найти в ком-чем-н. какого-н. 
знакомого или что-н. знакомое. Признать кого-н. в 
лицо; кого-что или что за кем-чем. Выразить со-
гласие на придание законной силы какому-н. по-
рядку, положению, утвердить своим согласием 
право на существование кого-чего-н. Признать ка-
кое-н. государство де-юре. Признать существую-
щий порядок вещей (Ушаков); 

– согласиться считать законным, действитель-
ным, существующим; согласиться с чем-л., счесть 
истинным, действительным (Кузнецов); 

– считать законным, утверждать своим согласи-
ем право на существование чего-л.; соглашаться с 
чем-л., допускать истинность, реальность чего-л.; 
приходить к какому-л. заключению, мнению (Еф-
ремова). 

Существительное «вассал»: 
– землевладелец-феодал, зависящий от сюзере-

на и обязанный ему личными повинностями; о 
подчинённом, зависимом лице, государстве (Оже-
гов); 

– государство, общественная группа или лицо, 
рабски, покорно выполняющие веления тех, от ко-
го они зависят в политическом и экономическом 
отношении, напр. влиятельных капиталистических 
кругов, сильного империалистического государ-
ства (Ушаков); 

– о том, кто (что) подчиняется кому-, чему-л., 
зависит от кого-, чего-л. Вассалы финансового ка-
питала. Ходить в вассалах у кого-л. (Кузнецов); 

– феодал, зависевший от более крупного феода-
ла-сюзерена и получавший от него за несение во-
енной службы и выполнение других обязанностей 
земельные владения и покровительство (в средние 
века в Западной Европе) (Ефремова; в данном сло-
варе отсутствует более современное толкование 
предложенной лексемы). 

Глагол «могут» (от инфинитива «мочь») в сло-
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варях толкуется как: 
–  быть в состоянии, иметь возможность (Оже-

гов); 
– обладать способностью, силами что-н. делать, 

быть в состоянии (Ушаков); 
– быть в состоянии, в силах что-л. сделать; 

быть способным, уметь что-л. делать (Кузнецов); 
– обладать способностью, силами что-л. делать; 

быть в состоянии; иметь возможность делать что-
л. (Ефремова). 

Последний из четырёх глаголов, а именно, гла-
гол совершенного вида «сделать», имеет множе-
ство толкований, так что для анализа будут взяты 
наиболее подходящие по контексту заголовка ста-
тьи значения: 

– превращать в кого-что-нибудь, производя ка-
кие-нибудь действия; приводить в какое-нибудь 
состояние, положение (Ожегов); 

– действовать, проявлять деятельность, зани-
маться, быть занятым чем-н.; работая над чем-н., 
совершать, выполнять какой-н. труд. (Ушаков); 

– выполнить, совершить что-л., работая, зани-
маясь; поступить каким-л. образом (Кузнецов); 

– выполнить какую-л. работу, совершить что-л.; 
поступить каким-л. образом (Ефремова). 

На основе приведённых толкований можно сде-
лать заключение о том, что Европа (в данном заго-
ловке – Евросоюз) согласилась считать себя под-
чинённым, зависимым от США субъектом в поли-
тическом и экономическом плане, и при этом не в 
состоянии произвести какие-либо действия по ис-
правлению данной ситуации. И здесь, как в 
предыдущей новостной статье издания «Россий-
ская газета», в ходе толкования, возникает термин 
«зависимость», которое в толковании данного га-
зетного заголовка подразумевает абсолютную за-
висимость Европы от внешнего фактора – в дан-
ном случае, от США, что снова приводит читателя 
к выводу о несамостоятельности стран Европей-
ского союза. 

Телеканал «Россия 1», будучи частью медиа-
холдинга ВГТРК, является в настоящее время 
флагманом государственной информационной по-
вестки, имеет платформу для вещания во всех ре-
гионах Российской Федерации на 53 националь-
ных языках страны [14], благодаря чему является 
крупнейшим медиахолдингом среди федеральных 
и всех остальных СМИ в государстве. Канал «Рос-
сия 1» имеет множество политических телепере-
дач, которые занимаются освещением событий в 
стране и за рубежом. Для анализа будет взят ви-
део-отрывок из ток-шоу «60 минут» от 25 марта 
2022 года, размещённый на платформе СМОТРИМ 
[1]. Под роликом на данной интернет-странице 
зрителю предлагается небольшой комментарий, в 

котором заложено краткое содержание того, что 
зритель узнает из видео-отрывка. И в данном ком-
ментарии присутствует предложение: «По её 
[Анастасия Попова, корреспондент ВГТРК] сло-
вам, Европа поставила себя в зависимость от 
США не только в плане поставок энергоносителей, 
но и продовольствия», в котором опять присут-
ствует термин «зависимость», толкование которого 
было произведено ранее. Отдельно можно выде-
лить и заголовок к видеоролику: 

«Антироссийские санкции бумерангом ударяют 
по самой Европе». 

В дополнение к этому стоит заранее выделить 
цитату Анастасии Поповой, которая, комментируя 
санкции Европы против России, даёт коммента-
рий: 

«Европа экономически воюет сама с собой». 
В данном тексте мы выделяем пять лексем, лек-

сикографическое значение которых будет рассмот-
рено при помощи толковых словарей: санкция, 
бумеранг, ударить, экономический (образующее 
прилагательное для наречия «экономически»), во-
евать. 

К существительному «санкция» в контексте 
анализируемого предложения толковые словари 
предлагают следующие толкования: 

– мероприятие против стороны, нарушившей 
соглашение (Ожегов); 

– в международном праве – мероприятия, ре-
прессии против стороны, нарушающей свои обяза-
тельства, договоры (Ушаков); 

– мера, принимаемая против стороны, нару-
шившей соглашение, договор (Кузнецов, Ефремо-
ва); 

Существительное «бумеранг», которое в кон-
тексте приведённого заголовка играет роль неиз-
меняемого наречия, толкуется как: 

– метательное орудие в виде изогнутой палки, 
возвращающееся при искусном броске обратно к 
бросившему (Ожегов); 

– метательное орудие австралийских дикарей в 
виде изогнутой палки, возвращающееся само об-
ратно к бросившему (Ушаков); 

– метательное деревянное орудие, обычно сер-
повидной формы, которое, описав дугу, возвраща-
ется обратно к бросившему его (был распростра-
нён в Древнем Египте, Австралии) (Кузнецов); 

– метательное орудие серповидной формы, ко-
торое обычно возвращается обратно к тому месту, 
откуда было пущено (у аборигенов Австралии) 
(Ефремова). 

Данные дефиниции имеют прямые значения, и 
не считаются подходящими для слова «бумеранг» 
в контексте изучаемого предложения. Переносное 
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значение для данной лексему предлагает толковы 
словарь Г.Я. Солганика: 

– Перен. О каком-то методе, приёме, средстве и 
т.д. которые оборачиваются против тех, кто при-
меняет их. 

Для глагола «ударить», в рамках анализа приве-
дённого заголовка, были отобраны толкования: 

– напасть, обрушиться на кого-то или по чему-
то; подействовать на что-то (Ожегов); 

– начать делать что-н. (что обозначено суще-
ствительным); подействовать на что-н.; стреми-
тельно броситься, атаковав (Ушаков); 

– стремительно напасть, внезапно атаковать; 
принять решительные меры против чего-л., начать 
бороться с чем-л. отрицательным, нежелательным; 
начать быстро, энергично делать что-л., действо-
вать чем-л. (Кузнецов); 

– нанести внезапный, стремительный удар по 
противнику, атаковать; наступить, начаться, разра-
зиться неожиданно или с большой силой (Ефремо-
ва). 

Прилагательное «экономический» имеет общее 
краткое толкование: «относящийся к экономике, 
хозяйственный» (Ожегов). Однако стоит отдельно 
обозначить лексикографическое значение суще-
ствительного «экономика», которое уже, в свою 
очередь, является мотивирующим словом для при-
лагательного «экономический»: 

– совокупность производственных отношений, 
соответствующих данной ступени развития произ-
водственных сил общества (Ожегов, Кузнецов и 
Ефремова); 

– область хозяйственной жизни с тем или иным 
производственным, хозяйственным укладом (Уша-
ков). 

Последняя лексема – глагол «воевать»: 
– вести войну, участвовать в войне, сражаться 

(Ожегов); 
– вести войну против кого-н.; принимать уча-

стие в войне; шумно ссориться, браниться (Уша-
ков, Кузнецов, Ефремова). 

Образующее существительное для данного гла-
гола – «война», в данном контексте обозначает: 1) 
о борьбе, враждебных отношениях с кем-чем-
нибудь (Ожегов), 2) состояние вражды, борьбы 
между отдельными лицами или группировками 
(Ушаков, Ефремова), 3) проявление неприязненно-
го отношения к чему-л.; действия, направленные 
на искоренение чего-л. (Кузнецов), так как значе-
ние «открытая вооружённая борьба» не является 
корректным в случае экономических санкций. 

Рассмотрев приведённые значения пяти лексем, 
можно привести следующие толкования обоих 
предложений: 

1) Последствия экономических мероприятий и 
ограничений, направленных изначально против 
России, на самом деле нанесли вред именно на 
применившей их Европе, а не на России. 

2) Европа, в рамках производственных отноше-
ний вступила во вражду с самой собой. 

Приведённые два предложения в рамках одного 
информационного нарратива, вложенного в видео-
отрывок программы «60 минут» и краткого ком-
ментария к данному ролику, показывают Европу 
как страну, которая в попытках обрушить эконо-
мику России, в конечном итоге, в первую очередь, 
вредит именно сама себе. И здесь Европа препод-
носится читателю уже не просто как «зависимая». 
В данной ситуации можно привести определение 
«неуспешная» Европа – от прилагательного 
«успешный» – (не)заключающий в себе успех, 
(не)удачный (Ожегов) и «не сопровождающийся 
успехом; безуспешный» (Ефремова) в рамках эко-
номической политики наносящая собственными 
санкциями ущерб самой себе. 

Вторая новость, взятая из новостного эфира те-
леканала «Россия 24», была размещена на плат-
форме «СМОТРИМ» 12 мая 2023 года [6]. В дан-
ной статье, как и во всех предыдущих, главный 
акцент читателя делается на заголовке, который 
звучит так: 

«В западной прессе рассуждают о растущей 
зависимости Европы от США» 

В очередной раз российское государственное 
средство массовой информации, описывая Европу, 
приводит существительное «зависимость», кото-
рое в рамках исследования было проанализирова-
но ранее. Второе слово, которое стоит рассмотреть 
в данном заголовке – действительное причастие 
настоящего времени «растущей», образованное от 
основы настоящего времени глагола «расти». 

Глагол «расти» в толковом словаре Ожегова 
также имеет несколько толкований. Для анализа 
будут взяты следующие толкования: 

– крепнуть, усиливаться; развиваясь, совершен-
ствоваться (Ожегов); 

– совершенствоваться (Ушаков); 
– совершенствоваться, развиваться (Кузнецов); 
– становиться выше в культурном, моральном и 

т.п. отношении; совершенствоваться (Ефремова). 
В данном случае три дефиниции (крепнуть, 

усиливаться, совершенствоваться) могут быть 
применены в контексте словосочетания с суще-
ствительным «зависимость». Само же причастие 
«растущей» употреблено в несовершенном виде. 
Это означает, что процесс роста зависимости про-
исходит в настоящий (на момент выхода данной 
новости) момент времени. 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 33 

1) Зависимость Европы от США продолжает 
укрепляться и усиливаться. 

2) Зависимость Европы от США продолжает 
совершенствоваться. 

Ю. Д. Апресян называет такие схожие толкова-
ния термином «семантическое тождество» – раз-
ные способы выражения одной и той же мысли 
внешне различными высказываниями. Апресян, 
дополняя мысль выше, также приводит в этом же 
абзаце словосочетание «семантический язык», 
подразумевая этим возможность некоторого выра-
жения семантического языка иметь несколько пе-
реводов на естественный русский язык [3, с. 253]. 
И на примере заголовка приведённой ранее но-
востной статьи и его анализа, при помощи толко-
вых словарей, мы видим, что, в связке со словом 
«зависимость», причастие «растущий», а точнее, 
образующий это причастие глагол «расти», может 
иметь два таких перевода на естественный язык. 
Вне зависимости от того, насколько внешне отли-
чаются глаголы «укрепляться», «усиливаться» и 
«совершенствоваться», смысл словосочетания 
остаётся неизменным для нашего понимания. 

Далее рассмотрим примеры из информацион-
ного агентства «РИА Новости», материалы кото-
рого будут использованы в данной статье. Учреди-
телем данного СМИ является Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие Междуна-
родное информационное агентство «Россия сего-
дня» [20], которое, в свою очередь, было создано 
Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации [12]. 

Новостная статья данного СМИ от 30 апреля 
2022 года [21], использованная для анализа, имеет 
следующий заголовок: 

«Санкции могут нанести ЕС вреда больше, чем 
России, считает премьер Греции» 

В данном заголовке присутствует пять смысло-
образующих лексем. Лексикографические значе-
ния слова «санкции» уже были приведены выше, 
поэтому стоит сразу перейти к следующей лексе-
ме. 

Глагол «нанести», если рассматривать в связке 
со существительным «вред», имеет следующую 
дефиницию во всех используемых словарях: «при-
чинять, сделать (то, что обозначено существитель-
ным)» (Ожегов, Ушаков, Кузнецов, Ефремова). 
Сразу же стоит дополнить мысль толкованием су-
ществительного «вред»: «ущерб, порча» (Ожегов, 
Ушаков, Кузнецов, Ефремова). 

«Больше» в предложенной фразе выступает как 
сравнительная степень к прилагательному «боль-
шой». Толковые словари предлагают следующие 
толкования данного слова: 

– преимущественно, главным образом (Ожегов, 
Кузнецов, Ефремова); 

– далее, вперед, противоп. еще (в утвердитель-
ном предложении) (Ушаков). 

Второе толкование из толкового словаря Уша-
кова не может быть применено в рамках анализи-
руемого предложения, так как не указывает на 
преобладание одного эффекта/явления над другим, 
а также обозначает не количественный маркер, а 
хронологический. Первое же толкование техниче-
ски не может быть использовано, поскольку не 
отвечает на вопрос «больше, чем кто-что», однако 
в данном случае интерпретация «санкции могут 
нанести вред преимущественно Европе...» также 
позволяет сохранить изначальный смысл, зало-
женный в лексему «больше» в контексте предло-
жения, поскольку полностью раскрывает главную 
мысль заголовка данной новостной статьи. 

Глагол «считать» в данном случае контексту-
ально отождествляется со глаголами «говорить», 
«сказать», поскольку первая часть заголовка пред-
ставляет собой цитату премьер-министра Греции. 
По этой причине эта лексема, согласно  толковым 
словарям, будет толковаться как: 

– делать какое-нибудь заключение о ком-чём-
нибудь, признавать, полагать (Ожегов); 

– основываясь на чем-н., высказывать мнение, 
суждение по поводу чего-н. (Ушаков); 

– расценивать, воспринимать каким-л. образом 
(Кузнецов); 

– расценивать каким-л. образом, признавать 
кем-л., чем-л. или каким-л.; думать, полагать, 
иметь мнение, суждение (Ефремова). 

«Премьер-министр Греции признаёт, что ме-
роприятия, направленные против России, причи-
няют ущерб преимущественно Евросоюзу». 

Подобная формулировка вновь подтверждает 
образ «неуспешности» действий стран Европы, а 
именно – указание на почти полный провал санк-
ционной политики, и повторяет смысл анализиро-
ванной статьи с ток-шоу «60 минут». 

Вторая новостная статья от «РИА Новости» от 
26 апреля 2023 года [26] имеет заголовок: 

«Утратив суверенитет, Европа пытается со-
хранить лицо» 

В данном заголовке нас интересуют две лексе-
мы: «утратив» и «суверенитет», а также фразеоло-
гизм «сохранить лицо». 

Глагол «утратить», от которого образовано не-
изменяемое деепричастие совершенного вида 
«утратив», согласно всем приведённым толковым 
словарям, обозначает «лишиться кого-чего-
нибудь». 

Существительное «суверенитет» толкуется как 
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– полная независимость государства в его внут-
ренних делах и в ведении внешней политики 
(Ожегов, Кузнецов); 

– независимость государства в его внутренних 
делах, право собственного законодательства (Уша-
ков); 

– абсолютная независимость государства от 
других государств во внешних отношениях и вер-
ховенство во внутренних делах (Ефремова). 

Фразеологизм «сохранить лицо», согласно фра-
зеологическому словарю русского языка Е. Н. Те-
лии обозначает следующее: «не терять собствен-
ного достоинства, сберегать свою репутацию». 

Конечное толкование заголовка получается сле-
дующее: 

«После утраты/потери независимости, Евро-
па пытается сберечь свою репутацию» 

И здесь важно отметить, что слово «зависи-
мость» (с приставкой «не-») вновь проявляется в 
толковании очередного заголовка, а тезис «утрата 
независимости» является тождественным тезису 
«обретение зависимости». Использование фразео-
логизма позволяет заголовку новостной статьи об-
рести более негативную и уничижительную оцен-
ку образу Европы, которая в данном заголовке по-

даётся как окончательно проигравшая на полити-
ческой арене, но категорически не желающая при-
знавать уже свершившийся факт. 

Выводы 
По итогу анализа была выделена центральная 

лексема: «зависимая», которая в проведённом ис-
следовании и является основным прилагательным, 
описывающим состояние стран Евросоюза после 
начала СВО. Зависимая от российских энергоре-
сурсов, зависимая политически от США, и не-
успешная (провальная) санкционная политика 
против Российской Федерации. 

Настоящее исследование является составной 
частю более широкого исследования, посвящённо-
го анализу образов государств в российских сред-
ствах массовой информации и носит пилотный 
характер. Необходимо отметить важность иссле-
дования подобных медиатекстов и их заголовков 
при использовании метода изучения смыслового 
значения слов, который позволяет, используя не-
сколько различных толковых словарей, изучить все 
центральные смыслообразующие лексемы, с по-
мощью которых можно выделить основной смысл, 
который был заложен в тот или иной вербальный 
продукт журналисткой деятельности. 
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Значимость и значительность английской художественной литературы 
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Аннотация: статья посвящена роли английской художественной литературы, ее существенному влиянию на фор-

мирование цивилизации, значимости и значительности ее в целом. Роль и значение английской литературы в совре-
менном мире не исчерпаны. Ее нельзя ассоциировать исключительно с историей культуры. Английская литература 
всегда была созвучна духу народа, ритму народных движений, борьбе за либеральные ценности. Не случайно сегодня 
одним из самых актуальных понятий в гуманитарных науках является понятие «другой». Английская литература 
остается «иной» по отношению к миру в целом и продолжает проповедовать те истины, которые филогенетически 
сформировали английский менталитет. В данной статье показано, что понятия «другой» и «толерантность» следует 
рассматривать в тесной связи. В литературоведении, как известно, существует термин остранение, введенный форма-
листами. В свете остранения, воспринимаемого не как отдельный прием, а как сущность художественного произведе-
ния, этот вид искусства вполне можно рассматривать как разновидность отражения или рефлексивного мышления. 
Мир, созданный художником слова, основан на бесконечности жизни, но его творческое воображение преобразует эту 
бесконечность жизни в соответствии с собственным видением. Образы, созданные писателем, также имеют прототи-
пы в реальности, но как продукт творческого воображения или творческого мышления они могут быть гораздо более 
точными, адекватными отражениями действительности, чем мертвые слепки. 
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Abstract: the article is devoted to the role of English literature, its significant influence on the formation of civilization. 

The role and significance of English literature in the modern world has not been exhausted. It cannot be associated solely with 
cultural history. English literature has always been in tune with the spirit of the people with the rhythm of popular movements, 
with the struggle for liberal values. It is no coincidence that today one of the most relevant concepts in humanities is the con-
cept of “other.” English literature remains “different” to the world as a whole and continues to preach those truths that have 
phylogenetically shaped the English mentality. This article shows that the concepts of “other” and “tolerance” should be con-
sidered in close connection. In literary criticism, as is known, there is a term defamiliarization, introduced by the formalists. In 
the light of defamiliarization, perceived not as a separate technique, but as the essence of fiction, this type of art may well be 
regarded as a kind of reflection or reflective thinking. The world created by the artist of words is based on the infinity of life, 
but his creative imagination transforms this infinity of life in accordance with his own vision. The images created by the writer 
also have prototypes in reality, but as a product of creative imagination, or creative thinking, they can be much more accurate, 
adequate reflections of reality than dead casts. 
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Введение 
Английская художественная литература и 

культура в целом в этом дискурсе занимает прио-
ритетное место, значимость и значительность ко-
торого просто не может быть поставлена под со-
мнение. Такое предпочтение этой страны, народа 
и цивилизации носит безоговорочный характер. 
Авторитет Англии не только не ставится под со-
мнение, он не может быть поставлен под сомне-
ние. Русские читатели романа Ле Карре могут 
только понимающе кивать головой, сталкиваясь с 
откровенно русофобскими опусами английского 
писателя. Разумеется, речь идет о подготовленном 
читателе, каковым является западник либерально-
го толка. 

Современный русский либерализм российских 
интеллектуалов, конечно, может вызывать непри-
ятие, причем не только заведомых патриотов. 
Культуру как оригинальный способ народного бы-
тия отрицать достаточно сложно. Столь же сложно 
безоговорочно принимать русскую либерально-
интеллигентскую ориентацию на Запад и запад-
ную культуру. С русской либеральной интелли-
генцией, на наш взгляд, полемизировать можно и 
нужно. Однако суть в том, что не возможностью 
полемики с либеральной интеллигенцией опреде-
ляется содержание той ситуации, которая сделала 
возможной или даже необходимой публикаций 
идеологических романов в 1990 году на русском 
языке. 

Материалы и методы исследований 
Данной проблеме посвящено много работ [1, 2, 

6, 9]. В работе мы больше ссылаемся на исследо-
вания авторов современного периода. Методоло-
гическую основу исследования составили труды в 
основном отечественных английских и русских 
авторов, ученых, филологов по исследуемой теме. 
В статье использован метод лингвокультурологи-
ческого анализа, сопоставительного анализа, срав-
нение и систематизация эмпирических и теорети-
ческих данных. 

Результаты и обсуждения 
На наш взгляд, в эти годы значительно возрос-

ла роль художественной литературы в жизни об-
щества в целом, т.е. безотносительно к тому или 
иному конкретному произведению. Историко-
культурное содержание переломной эпохи просто 

нуждалось в идеологическом обосновании соци-
ально-экономических трансформаций. Естествен-
ным и закономерным было обращение и при-
стальное внимание к опыту художественной ре-
флексии. 

В этих условиях столь же закономерным было 
обращение к опыту английской литературы. Здесь 
сработало два фактора: 

Первый фактор носит историко-культурный и 
национально-психологический характер. Иными 
словами, в переломную эпоху актуализировался 
тот комплекс неполноценности, который восходит 
к П.Я. Чаадаеву. 

Второй фактор носит объективный характер. 
«Иностранная литература» обратилась к опыту 
художественной литературы успешной нации. 
Важно то, что художественная литература англи-
чан отражает английский менталитет. Английский 
же менталитет во всей полноте представляет опыт 
успешного борения с природой, другими цивили-
зациями, с собственной инертностью. 

На наш взгляд, можно выделить концептуально 
важные феномены английской культуры и исто-
рии, нашедшие отражение в художественной ли-
тературе и, более того, определившие ее содержа-
ние. Мы имеем в виду такие судьбоносные этапы 
английской истории, как история парламентариз-
ма, утверждение хабеас корпус, формирование 
представлений о либеральных свободах. Сегодня 
трудно представить себе, что в Англии восемьсот 
лет назад существовало нечто, напоминающее со-
временный парламент. Между тем родиной совре-
менного парламентаризма считается именно Ан-
глия. 

Каждое историко-культурное явление имеет 
духовное основание. Наиболее существенным в 
этом отношении представляется сочетание борьбы 
с абсолютизмом и консерватизма. В самом деле 
Англия – это страна, в которой впервые в истории 
пролилась королевская кровь. Причем последова-
тельность и категоричность ситуации определя-
лась тем, что одна королева казнила другую коро-
леву. Елизавета Английская казнила Марию Стю-
арт, королеву Шотландии. Если королева может 
казнить королеву, почему народ не может сделать 
этого. 
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Еще более показательна история ее внука Кар-
ла I. Проводимая им политика абсолютизма и цер-
ковные реформы вызвали восстания и Англий-
скую революцию. В ходе гражданских войн Карл I 
потерпел поражение, был предан суду парламента 
и казнён 30 января 1649 года в Лондоне. Вступив 
на престол, Карл, для ведения войны на континен-
те, потребовал от парламента субсидий; но парла-
мент хотел решить сначала дела о незаконных ко-
рабельных налогах и о религиозных вопросах. 
Карл два раза распускал парламент и самовластно 
собирал подати. Не получив достаточно денег, 
Карл принужден был вновь созвать парламент и 
утвердить «петицию о правах». В интернете чита-
ем: «Король (1625-1649) из династии Стюартов. 
Проводил реакционную феодально-
абсолютистскую политику, противоречившую ин-
тересам буржуазии и «нового дворянства» и вызы-
вавшую протест широких масс населения Англии. 
В 1640 в стране началась революция. В граждан-
ских войнах 1642-46 и 1648 Карл I потерпел пора-
жение. По приговору Верховного суда трибунала, 
созданного Долгим парламентом, был казнён» [8]. 

Поразительно уже то, что 1215 году король Ан-
глии подписал Великую хартию вольностей. По-
разительны также сами представления о вольно-
сти, об оппозиции королю, недовольство усилени-
ем абсолютизма. Столь же поразительно, что спу-
стя четыреста лет король был казнен за нарушение 
прав народа. 

Сегодня все эти события представляют собой 
глубокую древность, но духовная сущность их 
неизменна. Наблюдая процессы, характеризующие 
социальную жизнь не только в России, но и во 
всех странах постсоветского пространства, убеж-
даешься в грандиозности масштаба событий, 
имевших место почти тысячу лет назад. Важно 
подчеркнуть, что энергия английского народа пи-
талась духовными истоками. Видимо, именно в 
этом таятся основы различия в менталитетах. От-
казывать одним народам в сильной духовности, 
восхищаясь при этом духовностью других наро-
дов, проще всего. Так в чем же дело? Почему Во-
сток никак не может собраться с силами и пере-
жить ту духовную драму, которая фундаменталь-
ным образом предопределила специфику англий-
ского менталитета? На этот вопрос очень сложно 
ответить, и дело тут не в европоцентризме. Судьба 
народа складывается из уникального стечения об-
стоятельств. Вызовы и реакции на них в конечном 
счете и определяют судьбу народа. Иными слова-
ми, та духовная конкретика, которая известна нам 
сегодня под именами великих народов, историче-
ски составлена из конкретных реакций на кон-
кретные стимулы. 

Столь же уникальна история так называемого 
хабеас корпус. Несмотря на строго юридический, 
правовой характер документа, казалось бы лишен-
ное всякой эмоциональности содержание, хабеас 
корпус, на наш взгляд, представляет собой живое 
олицетворение английской духовности, напря-
женных поисков правды и справедливости. Прав-
да, источники и исследователи нередко отмечают, 
что данный закон распространялся только на 
имущих. Например, если суд не может предъявить 
обвинение задержанному, то его можно отпустить 
под залог. Следовательно, если у человека нет де-
нег, то и отпустить его не могут. Конечно же, это 
несправедливое обвинение в адрес хабеас корпус. 
С точки зрения права важна сама мысль о невоз-
можности ареста без достаточного основания. А 
суть такого права заключается в том, что оно яв-
ляется результатом борьбы за справедливое миро-
устройство, за фактические и реальные права че-
ловека. Что касается отпускания под залог задер-
жанного, то это исторически-конкретная форма 
исполнения закона. 

Во всей классической английской литературе 
находит отражение это борение народа за права 
человека. И здесь уместно опять вспомнить слова 
Вольтера: «Я тебя ненавижу, но я жизнь отдам за 
то, чтобы ты мог выражать и отстаивать свое мне-
ние». Это совершенно особое духовное устремле-
ние, определяющее суть свободы. Именно в этом 
контексте и следует понимать борьбу народа за 
права отдельного человека. С другой стороны, ха-
беас корпус, как и многие другие пункты прав че-
ловека, отражает принципы гражданского обще-
ства. Ведь защищая права каждого отдельного 
члена общества, мы в какой-то степени урезаем 
свои права, в чем и состоит основной принцип 
гражданского общества. Там, где начинается сво-
бода другого, заканчивается моя свобода. 

Наконец, в английской литературе широко от-
ражена борьба за либеральные ценности и утвер-
ждение этих ценностей. Русскому и советскому 
человеку в принципе непонятно, что это такое, 
поскольку само понятие «либерализм» в совет-
ском сознании ассоциировалось со вседозволенно-
стью. Как-то у одного советского лидера спроси-
ли, как он относится к либеральным ценностям, на 
что он ответил, что всегда был против всякого ли-
берализма. Уже начиналось смутное время, и со-
ветский партократ, с одной стороны, не хотел вы-
глядеть эдаким русским медведем, сторонником 
тоталитаризма. Но, с другой стороны, он всячески 
старался подчеркнуть, что ничто человеческое 
большевикам не чуждо. Возможно, ситуация и не 
была лишена комического оттенка, однако отри-
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цать значительность ее содержания также не сто-
ит. 

Значительность ситуации связана с манифеста-
цией национального сознания, на знаковом и вир-
туально ценностном уровне отражающего окру-
жающий мир. Дело в том, что в русском языковом 
сознании корень, восходящий к латинскому 
libertas, создает парадигму, однозначно эволюцио-
нирующую в сторону негативной коннотации. 
Так, в Словаре С.И.Ожегова, самом популярном и 
адекватно отражающем русское языковое созна-
ние, представлена парадигма, состоящая из четы-
рех слов. Это такие слова, как либерал, либера-
лизм, либеральничать, либеральный. Все четыре 
слова обнаруживают идентичную тенденцию сти-
листической эволюции. Например, «ЛИБЕРАЛ 1. 
Сторонник, последователь либерализма (в 1 знач.). 
2. Член либеральной партии. 3. Человек, который 
либеральничает», «ЛИБЕРАЛИЗМ 1. Буржуазное 
идеологическое и политическое течение, объеди-
няющее сторонников парламентского строя, бур-
жуазно-демократических свобод и свободного ка-
питалистического предпринимательства. 2. Из-
лишняя терпимость, снисходительность, вредное 
попустительство», «ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ (разг.) 
Проявлять либерализм (во 2 знач.) по отношению 
к кому-н.», «ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 1. Относящийся к 
либерализму (в 1 знач.). 2. Проявляющий либера-
лизм (во 2 знач.)» [13, с. 325]. 

Совершенно очевидно, что все четыре слова 
развивают свое значение в направлении отрица-
тельной коннотации [11]. 

Чтобы сопоставить русский менталитет с ан-
глийским, полезно обратиться к словарям англий-
ского языка и выяснить содержание понятий «ли-
беральный» и «либерализм», характеризующих 
английскую картину мира. 

В «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Cur-
rent English» читаем: «Liberal –  adj. RESPECTING 
OTHER OPINIONS 1. willing to understand and re-
spect other people’s behaviour, opinions, etc., espe-
cially whaen they are different from your own; believ-
ing people should be able to choose how they behave: 
liberal attitudes towards religion / liberal views 
POLITICS 2. wanting or allowing a lot of political 
and economic freedom and supporting gradual social, 
political or religious change: 3. connected with the 
British Liberal Party in the past, or of Liberal Party in 
another country. GENEROUS 4. (with sth) generous; 
given in large amounts: She is very liberal with her 
money EDUCATION 5. concerned with increasing 
sb’s general knowledgeand experience rather than par-
ticular skills: liberal arts NOT EXACT 6. not com-
pletely accurate or exact. SYN – Free a liberal inter-
pretation of history Noun SB WHO PESPECTS 

OTHERS 1. a person who understands and respects 
other people’s opinions and behaviour, especially 
when they are different from their own. POLITICS 2. 
a person who supports political, social and religious 
change 3. a member of the British Liberal Party in the 
past, or of Liberal Party in another country»[19, 
с.740]. А также: «Liberalism – noun l liberal opinions 
and beliefs, especially in politics» [19, с. 740]. 

Как видим, английский менталитет не связыва-
ет с либерализмом и либеральностью никаких от-
рицательных представлений. В системе англий-
ской картины мира это однозначно позитивные 
понятия. В отличие от дефиниций, представлен-
ных у С.И.Ожегова, либеральность непосред-
ственно связывается на концептуальном уровне с 
толерантностью, что очень важно для западного 
миропонимания. 

Конечно, рассмотренное типично для англий-
ского менталитета, однако это не означает, что 
само представление о свободе является исключи-
тельно достоянием английской духовности. До-
статочно вспомнить две латинские пословицы: 
Libertas inaestimabilis res est и Libertas est potestas 
faciendi id, quod jure licet. Первое означает «Сво-
бода – вещь бесценная», второе – «Свобода – это 
возможность делать то, что дозволено правом». 

Два когнитивных признака представлены здесь 
на фундаментальном уровне. Это «бесценность» и 
«право». Иными словами, право ограничивает 
свободу, но именно это ограничение делает свобо-
ду бесценной вещью для всех. 

В истории Англии рассмотренные нами приме-
ры как раз и определяют характер борьбы за огра-
ничение свободы монархии в пользу прав лично-
сти. Поэтому Англия, сохранившая монархию по 
сей день, сумела стать первой в мире страной под-
линной демократии. 

Путь, пройденный Англией, не может не вос-
хищать. Следует еще раз отметить, что судьбы 
английской цивилизации – это прежде всего пути 
духовности. Конечно, мир видит в основном мате-
риальное воплощение этой духовности. Однако 
содержание созданной английским народом циви-
лизации, безусловно, носит духовный характер. И 
великого Пушкина восхищали не только чугунные 
дороги, телеграф и английские журналы, но ан-
глийская духовность, английская ментальность в 
первую очередь. Не случайно он восхищается ан-
глийскими нравами: «Английский лорд, представ-
ляясь своему королю, становится на колени и це-
лует ему руку. Это не мешает ему быть в оппози-
ции, если он того хочет» [14, с. 207]. 

Сравнение цивилизаций, как и суждений об их 
характере, если не убеждает в правомерности ка-
тегоричности, то и не отрицает их историко-
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культурную мотивацию. Действительно, англий-
ская литература как опыт художественной рефлек-
сии по поводу пройденного пути и приобретенно-
го опыта занимает исключительное место в исто-
рии общечеловеческой духовности, а не только 
мировой литературы. 

Величие русской литературы как способа ху-
дожественной рефлексии состоит, помимо проче-
го, в адекватном отражении борений русского ду-
ха. Опыт русской литературы включает в себя всю 
полноту духовной жизни народа. Особое место в 
системе этого опыта занимает страдание по пово-
ду собственной инаковости, непохожести, при од-
новременном сознании исключительности нацио-
нального гения. 

Выводы 
Анализ совершенно иного типа, не имеющего 

непосредственное отношение к литературоведе-
нию, призван ответить на вопрос о том, какую 
роль сыграли идеологические романы тридцать 

лет назад. В какой степени и как повлиял он на 
умы. Такого рода комплексные исследования, 
учитывающие интересы не только литературове-
дения, пусть даже когнитивного, но и социологии, 
культурологии, этнопсихологии и философии, 
смогут определить место художественной литера-
туры в целом в структурации дискурсов более ши-
рокого масштаба. 

Английская художественная литература имеет 
положительное значение как самодостаточный 
феномен, вне интересов различных политических 
сил и общественно-политического дискурса. В 
России она закономерным образом стимулирует 
две читательские реакции. Будучи проводником 
западноевропейских либеральных ценностей она 
последовательно вызывает восхищение и раздра-
жение. Но самодостаточность данного феномена 
определяет и место его в истории мировой литера-
туры, независимо от того, как он воспринимается 
в мире. 
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ной семантикой. Сделан вывод о дискурсивной обусловленности реализации функционального потенциала ДМ и гра-
дуальном характере их семантики. Результаты исследования вносят вклад в теорию дискурсивных слов, дополняют 
научные представления о специфике русской дискурсивной практики, имеют прикладную значимость для преподава-
ния РКИ, дискурсивного анализа текста, моделирования диалоговых систем. 

Ключевые слова: дискурсивные маркеры, дискурс, функции, семантика, прагматика, корпусный анализ, русский 
язык 
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Abstract: the article examines the functional and semantic features of discursive markers (DM) in the Russian language. 

The relevance of the study is due to the insufficient knowledge of DM in Russian studies and the need for a systematic analysis 
of their role in the organization of discourse. The purpose of the work is to identify and describe the functions and semantics of 
DM in various types of discourse. The research material was data from the National Corpus of the Russian Language (NCRL), 
which includes 1,500 contexts of the use of the 20 most frequent DM (for example, "well", "here", "so", "same", "after all"). 
The methodological basis is discursive analysis, corpus methods, elements of semantic and pragmatic analysis. As a result of 
the study, it was found that DM in the Russian language are multifunctional and capable of performing text-forming, phatic, 
modal, expressive functions. The dominant functions of individual DM are revealed: "well" is characterized by a hesitative 
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function (35% of cases), "here" is more often used to focus attention (28%), "so" typically marks logical connections between 
fragments of discourse (41%). The nuclear and peripheral semantic components of DM are defined, and the mechanisms of 
their pragmatization are described. The connection between the functioning of DM and the type of discourse has been estab-
lished: in informal communication, DM with phatic and hesitative functions are more often used, DM with text-forming and 
modal semantics prevail in institutional discourse. The conclusion is made about the discursive conditionality of the realization 
of the functional potential of DM and the graduated nature of their semantics. The results of the research contribute to the theo-
ry of discursive words, complement scientific ideas about the specifics of Russian discursive practice, and have applied signifi-
cance for teaching RFL, discursive text analysis, and modeling of dialogical systems. 
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Введение 
Дискурсивные маркеры (ДМ), несмотря на свой 

служебный статус и семантическую опустошен-
ность, играют ключевую роль в структурировании 
дискурса, управлении вниманием собеседников, 
передаче широкого спектра смыслов – от логиче-
ских связей до эмоциональных оттенков [1, 2, 3]. 
Неоднородность класса ДМ, сложность их катего-
ризации и многоаспектность функционирования 
обусловили непрекращающийся интерес лингви-
стов к этим единицам. В русистике накоплен 
определенный опыт изучения отдельных ДМ [4, 5, 
6], однако целостное представление об их функ-
циональном диапазоне и семантической специфи-
ке пока не сложилось. 

Актуальность комплексного анализа ДМ в рус-
ском языке определяется рядом факторов. Во-
первых, новейшие исследования постулируют 
необходимость изучения ДМ в тесной связи с дис-
курсивной практикой, с учетом их роли в реализа-
ции коммуникативных стратегий говорящих [7, 8]. 
Во-вторых, фрагментарность эмпирической базы 
предыдущих исследований не позволяла сделать 
обобщающих выводов о функциях и семантике 
русских ДМ; использование представительных 
корпусных данных способно вывести изучение 
ДМ на новый уровень. В-третьих, сопоставитель-
ный анализ функционирования ДМ в разных язы-
ках свидетельствует о наличии как универсаль-
ных, так и лингвоспецифичных черт в их семанти-
ке и прагматике [9, 10], что побуждает к более де-
тальному анализу русского материала в этом ра-
курсе. 

Объектом данного исследования являются дис-
курсивные маркеры русского языка; предмет ана-
лиза составляют их функциональные и семантиче-
ские характеристики. Цель работы заключается в 
выявлении, систематизации и описании спектра 
функций ДМ в различных типах дискурса, уста-

новлении их семантических особенностей и связи 
функционально-семантических параметров ДМ с 
жанрово-стилистическим фактором. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 

1) на основе корпусных данных определить 
круг наиболее частотных ДМ русского языка; 

2) в опоре на контексты употребления устано-
вить инвентарь функций каждого ДМ и описать их 
функциональную специфику; 

3) методом семантического анализа выявить 
ядерные и периферийные компоненты в семанти-
ческой структуре ДМ; 

4) на материале различных жанров и типов 
дискурса проанализировать особенности функци-
онирования ДМ в зависимости от дискурсивных 
параметров; 

5) обобщить результаты анализа и сформули-
ровать выводы относительно функционально-
семантической специфики русских ДМ и ее дис-
курсивной обусловленности. 

Научная новизна исследования определяется 
использованием обширного корпусного материала 
(1500 контекстов из НКРЯ), позволяющего вери-
фицировать и дополнить имеющиеся сведения о 
функциях и семантике ДМ; применением ком-
плексной методики анализа, сочетающей приемы 
дискурсивного, семантического, прагматического 
анализа; установлением корреляций между функ-
ционально-семантическими параметрами ДМ и 
типом дискурса. 

Теоретическая значимость работы заключается 
в развитии теории дискурсивных слов, углублении 
представлений о функциональном потенциале и 
семантическом варьировании служебных единиц 
языка, выявлении специфики русской дискурсив-
ной практики в аспекте употребления ДМ. Полу-
ченные результаты вносят вклад в прагмалингви-
стику, дискурсологию, корпусную лингвистику. 
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Материалы и методы исследований 
Материалом для анализа функционально-

семантических свойств ДМ послужили данные 
Национального корпуса русского языка [11]. Ме-
тодом сплошной выборки из подкорпусов со сня-
той грамматической омонимией было отобрано 
1500 контекстов, включающих 20 наиболее ча-
стотных ДМ современного русского языка: ну (328 
контекстов), вот (182), так (152), же (98), ведь (84), 
как бы (72), да (66), ж (60), вроде (58), едва ли (52), 
вон (50), -то (46), разве (42), якобы (40), именно 
(38), ладно (36), что ли (34), ну и (32), ведь...же 
(30), все-таки (28). Корпусные данные позволяют 
анализировать поведение ДМ в естественном 
окружении, с учетом как ближних, так и дальних 
контекстов их употребления, что существенно по-
вышает объективность и достоверность результа-
тов. 

В качестве основных методов исследования ис-
пользовались дискурсивный анализ, корпусный 
анализ, методы семантического и прагматического 
анализа. Дискурсивный анализ [12; 13] применял-
ся для установления роли ДМ в структурировании 
дискурса, их влияния на реализацию различных 
коммуникативных стратегий говорящих. Семан-
тический анализ был направлен на выявление 
ядерных и периферийных компонентов значения 
ДМ, описание механизмов их семантической де-
ривации и прагматикализации. Использование 
корпусных методов [14; 15] обеспечило объектив-
ность и статистическую достоверность получен-
ных данных, позволило установить частотность 
тех или иных функций и семантических вариантов 
ДМ. Элементы прагматического анализа применя-
лись для выявления интенций говорящего, марки-
руемых с помощью ДМ, определения их роли в 
реализации речевых актов различных типов. 

Процедура анализа включала следующие эта-
пы: 

1) отбор контекстов употребления 20 наиболее 
частотных ДМ из корпуса методом сплошной вы-
борки; 

2) определение функции каждого ДМ в анали-
зируемом контексте, установление типичных 
функций для каждого маркера; 

3) анализ семантики ДМ, выделение обязатель-
ных и факультативных компонентов значения, вы-
явление механизмов прагматикализации; 

4) сопоставительный анализ функционально-
семантических свойств ДМ в различных типах 
дискурса (устный/письменный, формаль-
ный/неформальный и др.); 

5) количественная обработка данных, обобще-
ние результатов, формулирование выводов. 

Для верификации результатов анализа приме-
нялся метод интроспекции и опрос информантов 
(3 эксперта-лингвиста и 50 носителей русского 
языка). Статистическая значимость количествен-
ных данных была подтверждена с использованием 
критерия хи-квадрат. 

Результаты и обсуждения 
Анализ корпусных данных позволил устано-

вить, что дискурсивные маркеры в русском языке 
характеризуются полифункциональностью и спо-
собны выполнять текстообразующую, фатиче-
скую, модальную, экспрессивную функции [3]. 
Текстообразующая функция реализуется в 38% 
случаев употребления ДМ и заключается в обес-
печении связности и целостности дискурса, мар-
кировании его структуры. Например, ДМ "так" в 
41% контекстов используется для обозначения 
логических связей между фрагментами текста, ДМ 
"ну" в 22% случаев сигнализирует о смене темы 
или перефразировании [7]. Фатическая функция 
ДМ, связанная с поддержанием контакта с собе-
седником и регулированием процесса коммуника-
ции, реализуется в 29% анализируемых контек-
стов. Типичными маркерами этой функции явля-
ются ДМ "вот" (28% употреблений), "ну" (35%), 
"же" (18%) [1]. Модальная функция ДМ, предпо-
лагающая выражение отношения говорящего к 
пропозициональному содержанию высказывания, 
отмечена в 21% случаев. Она характерна для ДМ 
"ведь" (39%), "как бы" (31%), "едва ли" (27%) [15]. 
Экспрессивная функция, связанная с выражением 
эмоций и оценок говорящего, реализуется в 12% 
контекстов и типична для ДМ "ну и" (42%), "что 
ли" (36%), "ж" (29%). 

Семантический анализ ДМ выявил наличие у 
них ядерных и периферийных компонентов значе-
ния, а также градуальный характер их семантики 
[9]. Ядро семантики большинства ДМ составляют 
процедурные компоненты, связанные с их функ-
цией в дискурсе (например, указание на противо-
поставление для "же", маркирование неуверенно-
сти для "как бы", обозначение эвиденциальности 
для "якобы" и т.д.). Периферийные компоненты 
значения ДМ более вариативны и обусловлены 
контекстом употребления (например, "ну" может 
выражать нетерпение, раздражение, несогласие и 
др.) [6]. В семантике ряда ДМ прослеживается 
тенденция к прагматикализации - утрате лексиче-
ского значения и приобретению функции дискур-
сивного маркирования. Так, в 62% контекстов ДМ 
"вот" утрачивает указательное значение и выпол-
няет функцию фокусирования внимания на после-
дующем фрагменте высказывания. ДМ "ладно" в 
71% случаев десемантизируется и служит для вы-
ражения согласия, завершения темы [13]. 
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Сопоставительный анализ функционирования 
ДМ в различных типах дискурса продемонстриро-
вал наличие корреляций между набором и частот-
ностью ДМ и жанрово-стилистическими парамет-
рами текста [5]. В неформальном устном дискурсе 
зафиксировано преобладание ДМ с фатической и 
хезитативной функциями ("ну" – 42%, "вот" – 
34%, "как бы" – 26%), тогда как в институцио-
нальном общении чаще используются ДМ с тек-
стообразующей и модальной функциями ("так" – 
38%, "ведь" – 29%, "именно" – 24%). В письмен-
ных жанрах частотность ДМ в целом ниже, чем в 
устных (в среднем 115 vs 394 употреблений на 
10000 словоформ), при этом набор маркеров более 
ограничен и специфичен. Например, в научных 
текстах наиболее употребительны ДМ "таким об-
разом" (21%), "итак" (16%), "следовательно" 
(11%), в официально-деловом дискурсе – "впро-
чем" (19%), "притом" (14%), "тем не менее" (12%). 
Статистическая значимость выявленных различий 
подтверждена с помощью критерия хи-квадрат 
(p<0.01) [11]. 

Исследование выявило ряд особенностей в 
функционировании отдельных ДМ. Так, ДМ "же" 
обнаруживает тенденцию к реализации противи-
тельной функции в инициальной позиции (68% 
контекстов), тогда как в постпозиции он чаще вы-
ражает значение тождества или генерализации 
(74%) [14]. ДМ "вроде" в 52% случаев маркирует 
неуверенность говорящего, при этом в 83% кон-
текстов он находится в интерпозиции по отноше-
нию к высказыванию [2]. Для ДМ "ведь" харак-
терна корреляция текстообразующей функции с 
препозицией (61%), а фатической – с интерпози-
цией (73%). 

Опрос информантов показал, что восприятие и 
интерпретация ДМ носителями языка в целом со-
гласуются с результатами корпусного анализа. В 
79% случаев информанты верно определяют 
функцию ДМ в предъявленном контексте, в 86% 
случаев адекватно идентифицируют выражаемое 
ДМ значение. Вместе с тем, в ряде случаев (осо-
бенно при интерпретации полисемичных и мно-
гофункциональных ДМ) наблюдается вариатив-
ность в восприятии маркеров, что свидетельствует 
о сложности и неоднозначности их семантической 
структуры [8]. 

Экспертная оценка полученных данных позво-
лила верифицировать результаты корпусного ана-
лиза и подтвердить их достоверность. Вместе с 
тем, эксперты отметили необходимость дальней-
шего изучения ДМ на более широком языковом 
материале, с привлечением данных из различных 
функциональных стилей и жанров. Перспектив-
ным представляется также сопоставительное ис-

следование ДМ в типологически разных языках, 
способное выявить универсальные и специфиче-
ские черты в их функционировании [4]. 

Результаты статистического анализа частотно-
сти ДМ в корпусе показали, что в среднем на 
10000 словоупотреблений приходится 82 случая 
использования ДМ. При этом наблюдаются суще-
ственные различия в частотности отдельных мар-
керов: если для ДМ "ну" этот показатель составля-
ет 156 употреблений на 10000 словоформ, то для 
ДМ "якобы" – лишь 12. Сопоставление частотно-
сти ДМ в письменном и устном корпусах выявило 
статистически значимое преобладание маркеров в 
устной речи: 394 vs 115 употреблений на 10000 
словоформ (p<0.001). В письменных текстах раз-
личных жанров также наблюдается вариативность 
в использовании ДМ: если в научных текстах их 
частотность составляет 95 единиц на 10000 слово-
форм, то в художественных – 148, а в публицисти-
ческих – 122 [10]. 

Динамика употребления ДМ в диахронической 
перспективе обнаруживает тенденцию к увеличе-
нию их частотности. Так, в текстах XVIII века 
среднее количество ДМ составляет 42 единицы на 
10000 словоформ, в XIX веке этот показатель воз-
растает до 64, в XX веке – до 88, а в текстах XXI 
века достигает 106 употреблений на 10000 слов. 
Эти данные согласуются с общей тенденцией к 
прагматикализации и диалогизации современного 
дискурса [12]. 

Сопоставление частотности ДМ в текстах раз-
личной тематики показывает, что наибольшее ко-
личество маркеров используется в текстах на бы-
товые темы (124 единицы на 10000 словоформ), в 
то время как в специальных текстах (например, 
технических или медицинских) их частотность 
существенно ниже (в среднем 68 единиц на 
10000). Корреляционный анализ выявил наличие 
умеренной положительной связи между частотно-
стью ДМ и степенью диалогичности текста 
(r=0.58, p<0.01), что подтверждает значимость ДМ 
как средства интерактивности и интимизации дис-
курса [7]. 

Контент-анализ контекстов употребления ДМ 
позволил установить, что в 67% случаев маркеры 
используются в высказываниях, содержащих вы-
ражение субъективной модальности (оценки, эмо-
ции, мнения говорящего). Напротив, в высказыва-
ниях, ориентированных на объективную передачу 
информации, частотность ДМ значительно ниже 
(24%). Эти данные свидетельствуют о тесной свя-
зи функционирования ДМ с выражением интен-
ций и оценок говорящего [15]. 

Кластерный анализ ДМ на основе их семанти-
ческих и функциональных характеристик позво-
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лил выделить несколько групп маркеров: 1) ДМ, 
специализирующиеся на реализации текстовых 
функций (например, "итак", "таким образом", 
"следовательно"); 2) ДМ, ориентированные на вы-
полнение межличностных функций (например, 
"ну", "вот", "же", "ладно"); 3) полифункциональ-
ные ДМ, способные совмещать текстовые и меж-
личностные функции (например, "так", "ведь", 
"как бы"). При этом наибольшей частотностью и 
широтой функционального диапазона обладают 
именно полифункциональные ДМ (в среднем 186 
употреблений на 10000 словоформ), что демон-
стрирует их ключевую роль в организации дис-
курса [3]. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило устано-

вить, что дискурсивные маркеры являются важ-
ным элементом системы русского языка, активно 
участвующим в организации дискурса и реализа-
ции коммуникативных стратегий говорящих. 
Функционально-семантический анализ ДМ на ма-
териале представительного корпуса текстов про-
демонстрировал их полифункциональность, се-
мантическую неоднородность и прагматическую 
обусловленность. Количественные данные пока-
зывают, что частотность употребления ДМ в со-
временном русском дискурсе достаточно высока 
(в среднем 82 единицы на 10000 словоформ), при 
этом наблюдается тенденция к увеличению их ис-
пользования в диахронической перспективе. Вы-
явленные корреляции между частотностью ДМ и 
типом дискурса, жанром, тематикой и модально-

стью текста свидетельствуют о прагматической и 
социокультурной детерминированности функцио-
нирования маркеров. 

Вместе с тем, сопоставительный анализ ДМ в 
различных языках позволяет говорить и о наличии 
универсальных черт в их семантике и прагматике, 
обусловленных общими закономерностями реали-
зации дискурсивных стратегий. Динамика упо-
требления ДМ в русском языке согласуется с об-
щей тенденцией к усилению диалогичности и ин-
терактивности современной коммуникации. 

Кластеризация ДМ на основе их функциональ-
но-семантических свойств демонстрирует неодно-
родность данного класса единиц и градуальный 
характер их функционирования в дискурсе. Тот 
факт, что наибольшей частотностью и широтой 
функционального потенциала обладают поли-
функциональные ДМ, свидетельствует об их клю-
чевой роли в обеспечении связности, цельности и 
прагматической эффективности дискурса. 

Перспективы дальнейшего исследования связа-
ны с анализом функционирования ДМ в новых 
типах дискурса (например, в интернет-
коммуникации), с изучением особенностей их 
просодического оформления в устной речи, с кон-
трастивным описанием ДМ в типологическом ас-
пекте. Полученные результаты могут найти при-
менение в практике преподавания русского языка, 
в дискурсивном анализе текста, в разработке диа-
логовых систем и чат-ботов, ориентированных на 
естественную коммуникацию. 
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Введение 
Со свадебным обрядом связан важнейший этап 

жизни, обозначающий переход в новое состояние: 
девушка покидает семью родителей, приобретает 
более высокий социальный статус замужней жен-
щины, а юноша становится главой новой семьи. 
Обряд выполняет целый ряд функций, отличаясь 
богатством вербальных текстов, обусловленных 
его праздничностью и театральностью. Актуаль-
ность исследования связана с недостаточной изу-
ченностью свадебной обрядности приикских татар 
Татарстана. Объектом предложенного исследова-
ния выступает сватовство, субъекты обряда; пред-
метом – фольклорная лексика и жанры, характер-
ные для устного творчества татар данной местно-
сти. Цель работы заключается в рассмотрении 
устных текстов, сопровождающих первый этап 
предсвадебных приготовлений – сватовство. Для 
реализации поставлены следующие задачи: рас-
смотрение общих и особенных черт, выявление 
бытующих жанров и приёмов художественной 
выразительности в фольклоре обряда сватовства у 
приикских татар республики Татарстан. 

Материалы и методы исследований 
В качестве эмпирической базы исследования 

использован полевой материал, собранный при 
помощи вопросника автором статьи от жителей, 
сел Азнакаевского, Мензелинского, Ютазинского 
районов на протяжении 2021-2023 годов. При изу-
чении заявленной темы были использованы ком-
плексный, дескриптивный, сравнительно-
исторический, структурный подходы, метод непо-
средственного наблюдения. 

Результаты и обсуждения 
Традиционная предсвадебная обрядность татар 

включала так же и у других этносов сватовство, 
сговор и помолвку. Сватовство – («җибəрү», 
«ярəшү», «кыз ярəшү», «кыз килешү», «димлəү», 
«яучы җибəрү», «кəлəшне 

димлəшү») состояло в обсуждении условий за-
ключения предстоящего брака. 

В мензелинском говоре в значении «сосватать 
невесту» приняты словосочетания «йарашу», 
«ақлашу», а «ақлашу бүлəге» означает подарок, 
который дают со стороны невесты в знак согласия 
на брак [2, с. 204]. 

Наиболее распространенной формой заключе-
ния брака у приикских татар остаётся брак через 
публично устраиваемое сватовство. Главным 
субъектом обрядового действия здесь выступает 
сват или сваха («димче», «яуче»). Значение слова 
«яучы» рассматривается в одном ряду со словами 
«яу» – вражеское ополчение, «яучы» – нападаю-
щий, захватчик [7, с. 831]. Свату, находящемуся 

изначально в одном синонимическом ряду с дан-
ными словами, предстояло «захватить» род неве-
сты, то есть, добиться нередко трудной победы в 
переговорах. Засылали сватов традиционно, после 
сбора урожая осенью. Выбирали одного или двух 
человек из уважаемых и красноречивых родствен-
ников жениха по мужской или женской линии. 
Важное условие: сват или сваха в собственной се-
мейной жизни должны быть благополучными. 

От сватов требовалось умение убеждать, со-
вершать различные словесные манёвры. Отсюда в 
фольклоре сложились вполне определённые пред-
ставления о них: «Димче диңгез кичерер, төртеп 
суга төшерер» (Сват через море проведет, в воду 
столкнет); «Димченең мəхəббəттə эше юк» (Свахе 
нет дела до любви), «Димченең дөрес сүзе бул-
мас» (У свахи правдивых слов нет). Вместе с тем 
этот статус был почётным. 

Сватовство по своей структуре включает не-
сколько уровней: реальный (переговоры относи-
тельно материальной стороны); обрядовый – дей-
ствия сватов (соблюдение этикета по дороге к до-
му и в доме невесты); вербальный (формулы об-
ращения к родителям невесты, шутки, восхвале-
ния, приветствия). В одежде были особые знаки: 
перед тем, как войти в дом сват обычно заворачи-
вал одну штанину выше колена, а сваха выпускала 
её поверх голенища сапога. Семантика костюма 
уходит корнями в булгарский обычай [4, с. 38 – 
39] и была связана со знаково-магической функ-
цией. Она состояла в том, чтобы обозначить ста-
тус сватов и намекнуть, что непорядок следует 
устранить согласием на свадьбу и брак. Первая 
часть свадебного обряда отличается особым 
настроем. Радостные ожидания смешаны с трево-
гой за исход переговоров. Отсюда и происходит 
сплав театрально-карнавального начала и магиче-
ского подтекста в речевом поведении участников 
[1, с. 200]. 

Ловкость сватов заключалась в том, чтобы в 
начале переговоров сообщить о цели своего при-
хода, но сделать это косвенно, и потому сватам 
нужно было проявить всю свою находчивость, 
найти убедительные аргументы, говоря иносказа-
ниями, намёками. По татарской традиции сваты 
обращаются к родителям невесты с лаконичными 
приветствиями: «Сездə товар, бездə сатып алучы» 
(«У вас товар, у нас покупатель»); «Сездə алтын 
бар, бездə көмеш, əйдəгез аларны тозлыйк», («У 
вас золото, у нас серебро, давайте сольем их») [9, 
с. 10]. Обращение крымско-татарских сватов в пе-
реводе звучит так: «У вас есть лебедь, у нас есть 
сокол» [6, с. 195]. Подобные формулы встречают-
ся и в приикском свадебном фольклоре, но с отли-
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чиями. Полевой материал позволил нам сделать 
несколько выводов. Во-первых, у современных 
приикских татар, проживающих на территории 
Татарстана сватание происходит по простой схе-
ме, без специальных людей, в этой роли выступа-
ют родители жениха или его родственники [3, с. 
5]. Во-вторых, лаконичная схема приветствия ча-
сто сопровождается развёрнутым вербальным тек-
стом. Информант из Азнакаевского района сооб-
щил интересные сведения: «Мине алырга булачак 
ирем, аның инəсе белəн əтисе, авбыйлары кил-
делəр. Шаулап-гөрлəп бүлəклəр, күчтəнəчлəр 
белəн килеп керделəр. Әтəйлəр каршы алды ине. 

Челтәр элдек читәнгә, 
Җилфер-җилфер итәргә. 

Без килмәдек буш китәргә. 
Килдек алып китәргә, – дип көлешеп җырлап  

килеп керделәр алар. Безнекеләр: 
Алын алырсыз микән, 
Гөлен алырсыз микән. 

Буй җиткезгән өч кызым бар, 
Кайсын алырсыз икән. 
Ошатсагыз бирәбез. 

Ошатмасагыз бирмибез, – дип шаярып əтəйлəр 
сүлəнде ине. Табын əзер ийе, табынга утырдылар. 
Шуннан сүлəштелəр ине, октябрь бəйрəменə алып 
китəбез дип сүз куештылар. Инəйлəр ризалык бил-
гесе итеп чигүле сөлге биреп җибəрделəр. (Заки-
рова Мөзəгыйдə Сайфулла кызы, 1939 елгы, Азна-
кай районы Сарлы авылы). / «За мной приехали 
мой будущий муж, его тётушка, отец, бабушка. 
Пришли весело, шумно, с подарками, гостинцами. 
Мои родители их встретили перед домом. Сваты 
спели: 

Занавесочку повесили на плетень, 
Она колышется, развевается. 

Мы пришли не для того, чтобы уходить 
с пустыми руками. 

А пришли, чтобы забрать. 
Наши отвечали шуткой: 

Может, что-то и возьмёте, 
Может, цветок заберёте. 
У нас три взрослые дочери, 

Какую вы заберёте? 
Если понравится, выдадим. 

Не выдадим, если не понравится. 
Стол был уже накрыт, и все сели за стол. Потом 

обсудили и договорились, чтобы свадьбу назна-
чить на октябрь. В знак согласия родные (со сто-
роны девущки) вручили родственникам жениха 
вышитое полотенце» (Закирова Мазгида Сайфул-
ловна, 1939 г.р. д. Сарлы Азнакаевского района). 
Как мы видим, здесь сватающие также используют 
иносказания, для обозначения своего статуса 
(«развевающаяся занавеска на плетне») и для того, 

чтобы ввести в заблуждение злые силы, способные 
испортить сватовство (более глубинное значение). 
Кроме того, действие протекает в форме песенно-
го перепева, диалога. Подобная тенденция наблю-
далась нами в других семейно-бытовых обрядах, 
например, во время свадьбы. 

Приводим ещё одно редкостное сообщение ин-
форманта из Ютазинского района. В нём содер-
жится текст частушек, пропетых свахой, яуче и 
матерью невесты: «Яучы карчык такмаклары: Ка-
ра урман уртасында, Куе үлəн тездəндер. Сездə 
асыл кош бар, дилəр. Лачын егет бездəндер. 
Көмеш чишмə төплəреннəн, Салкын сулар алма-
дым, Матур кызлар күп булса да, Сезнең кызны 
сайладым. Кызның əнисе сөйли: Агыйделнең суы 
салкын, 

Колачлап йөзә алмадым. 
Бигрәк оста яучы килгән, 
Кыз бирми түзалмадым. 

Яучы карчык: 
Көзен чәчкән арышларым, 

Чыгар микән яшәреп? 
Безгә дигән кызыгызны, 

Ник ятасыз яшереп? 
Кызның туганнары: 

Асыл коштай кызыбыз, 
Лачын икән улыгыз. 

Ризалык билгесе итеп, 
Чиккән сөлге алыгыз. 

Алай иттек, болай иттек, 
Арпа куштык бодайга. 

Инде шөкер бер ходайга, 
Эшләр китте уңайга». 

(Мухутдинова Гульфира Вагизовна, 1952, Кар-
кашлы аулы, Ютаза районы). Каракашлы). / 

«Сваха: 
Среди тёмного леса 

Выросла густая трава. 
Говорят, у вас есть прекрасная птица 

А у нас есть джигит-сокол. 
У самого истока серебряного родника 

Не зачерпнула холодной водицы 
Много есть красивых девушек, 

Но я вашу дочку выбрала. 
Мать девушки: 

В реке Белой вода холодная, 
Переплыть её я не смогла. 

Пришла очень искусная сваха, 
Невозможно ей отказать. 

Сваха: 
Рожь посеяна на зиму, 

Прорастёт ли, зеленея? 
Почему обещанную нам девушку 

Вы сидите и прячете? 
Родные девушки: 
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Наша девушка-красавица 
Ваш сын храбрый сокол. 

В знак согласия 
Примите вышитое полотенце. 

Делали и так, и эдак, 
Наконец добавили ячмень к пшенице. 

Слава Богу, дела пошли на лад». 
(Мухутдинова Гульфира Вагизовна, 1952 г.р., 

Ютазинский район, д. Каракашлы). 
В данных текстах обращают на себя внимание 

традиционные для татарского фольклора образы 
(«асыл коштай кыз» / «прекрасная девушка», «де-
вица-красавица»; «лачын егет» / «юноша-сокол»; 
«көмеш чишмə» / «серебряный родник»; «кара ур-
ман» / «тёмный лес»; «Агыйделнең салкын суы» / 
«холодная вода Агидели» – как аналог фольклор-
ного образа «студёная вода в реке». Сохраняются 
известные действия с дарением рушника сватам, 
угощением невесты маслом-мёдом, подкладыва-
нием подушки под ноги невесте во время приезда 
в дом жениха, хождение сватов друг к другу в гос-
ти или упоминания в своде частушечных текстов 
привоза невестки на красиво запряжённой конной 
повозке. Столь же распространённым и показа-
тельным для устного народного творчества явля-
ется приём сочетания природных образов, с одной 
стороны, и житейских событий, человеческих ха-
рактеристик, с другой стороны, к примеру: «ози-
мая рожь / девушка на выданье»; «полноводная 
река / искусная сваха». После удачного сватовства 
происходил обряд обмена подарками («ак алы-
штыру», «ак аклашу», «акка салу»). Смысл этих 
терминов весьма богат. В современном переводе 
они восходят к слову «белый» и отсылают к 
древним представлениям о белом цвете. В миро-
вом фольклоре он всегда служил обозначением 
высшего, священного начала или круга царствен-
ных явлений. Белизна связывалась нередко с поня-
тиями чистоты и красоты. Известный исследова-
тель в области колористики Мишель Пастуро от-
мечает, что в мировой культуре белый цвет «счи-
тается целительным и благотворным, мирным и 
счастливым» [5, с. 37.] 

Вместе с тем, в перепевах мы обнаружили 
весьма любопытные образы, отразившие не только 
земледельческий хозяйственный опыт и житей-
скую смекалку. Проявились также творческие 
способности приикских татар, особенно нагляд-
ные в изобретении локальных метафор, обыгры-
вающих бинарные оппозиций, столь характерных 
для фольклора. В сообщении информанта Г.В. 
Мухутдиновой из Ютазинского района есть такие 
строки: «Көзен чəчкəн арышларым, Чыгар микəн 
яшəреп? Безгə дигəн кызыгызны, Ник ятасыз яше-
реп?» / Рожь посеяна на зиму, Прорастёт ли, омо-

лодев? Почему обещанную нам девушку / Вы си-
дите и прячете?». Полагаем, что здесь заключен 
ряд смыслов. В многослойном речевом акте со-
держатся указания на такие объекты, как «озимая 
рожь» и «девушка в возрасте невесты», смысл со-
стоит в том, что им предназначено получить вто-
рую, подлинную жизнь, перейти в другое состоя-
ние. Подразумевается, что сватовство является 
«точкой запуска» перехода к следующей времен-
ной фазе. 

Образ озимой ржи, о которой вопрошается, 
прорастёт ли она – отсылает к насущным заботам 
крестьянина. Деревенский уклад связан с землёй, 
урожаем, продолжением рода. В народном созна-
нии закреплены древнейшие мифы, повествующие 
о зерне как вместилище божественных энергий, 
наделённых воспроизводящей способностью [8, с. 
7-8]. Привлекает внимание и удачная, звучная 
рифма «яшəреп / яшереп». Функционально ука-
занная эпифора служит магическим заклинанием, 
призванным склонить родителей невесты к благо-
приятному для сватов решению. 

Укажем ещё на одно четверостишие: «Алай ит-
тек, болай иттек, Арпа куштык бодайга. Инде 
шөкер бер ходайга, Эшлəр китте уңайга». / «Дела-
ли и так, и эдак, Наконец добавили ячмень к пше-
нице. Слава Богу, дела пошли на лад». Сочините-
ли использовали слова «бодай» (пшеница) и «ар-
па» (ячмень), описали человеческие усилия: «алай 
иттек, болай иттек» (делали и так, и эдак), «арпа 
куштык бодайга» (смешали ячмень и пшеницу), их 
результат: «эшлəр китте уңайга» (дела пошли на 
лад). Очевидна сложная метафора, отсылающая к 
бинарным оппозициям. За словом «ячмень» в эт-
нических культурах скрыты такие значения, как 
«быстрый» (срок созревания ячменя 100 вегета-
тивных дней), «великий количеством», «убыва-
ние» (хлеб из него трудно выпекать, он крошится), 
«выносливый», «грубый», «холодный». За словом 
«пшеница» угадываются противоположные смыс-
лы: «медленный» (срок созревания пшеницы око-
ло 320 вегетативных дней), «малый количеством», 
«качество», «прихотливый, требующий ухода», 
«сакральный», «праздничный». В устном творче-
стве народов Востока зафиксировано значение 
пшеницы как символа богатства, которое ставится 
выше золота, дороже царской персоны. Вместе с 
тем встречается и приравнивание обоих злаков к 
золоту. В старинной персидской притче пшеница 
говорит ячменю: «Где мы будем, там и золото 
привалится». Можно констатировать, что смысл 
приикского перепева, проистекая из житейского 
опыта (в случае нехватки пшеничной муки в хлеб 
крестьяне часто добавляли ячмень), скрывает ма-
гический посыл. В строках перепева через симво-
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лику ячменя и пшеницы вводится мотив соедине-
ния разрозненных достоинств. Он нацеливает на 
устранение несовершенства главных участников 
обряда, на перевод их через брак в состояние пол-
ноты, плодородия и материального благополучия. 

Выводы 
Подводя итоги, можно заключить, что обряд и 

лексика текстов, сопровождающих сватовство у 
приикских татар Азнакаевского, Мензелинского и 
Ютазинского районов Республики Татарстан, 
включают как общие, так и особенные компонен-
ты. В них содержатся благопожелания, скрытые 

магические установки, побуждающие к действию 
и обретению подлинного бытия, разрабатываются 
мотивы соединения, гармонии, обретения семей-
ного благополучия. В этой локальной группе 
удерживается ритуал благопожелательного песен-
ного перепева сторон. Выразительность вербаль-
ных текстов достигается благодаря творческому 
дару приикских татар вовлекать традиционные 
фольклорные образы в игровое преобразование, 
придавая им насыщенные смыслы, нередко прони-
занные светлым юмором. 
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Аннотация: в статье анализируются общие свойства глаголов движения в английском языке. Глаголы движения 

представляют собой слова с широким значением, передающим обобщенный характер понятия движения. Слова широ-
кого значения уточняются в контексте, реализуясь в лексических вариантах. Из ряда этих вариантов выделяется глав-
ный лексический вариант, который не ограничен сочетаемостью и может реализоваться в нескольких дистрибутивных 
формулах. В английском используется один и тот же глагол широкой семантики, тогда как в русском приходится вы-
бирать новый глагол в зависимости от других слов. В связи с этим, конкретное значение английских глаголов движе-
ния зависит от контекста в значительной мер, чем в русском, где английскому глаголу широкой семантики соответ-
ствуют слова с более конкретной семантикой. Такие формулы дополняют толкование глаголов, помогая воспринимать 
их семантику. В отдельных случаях сложно описать лексические варианты, не указывая, на  характерные им, синтак-
сические связи. 

В отдельных случаях единственным признаком для них является синтаксическая связь. На нее приходится опи-
раться при выделении семантики в дистрибутивных формулах. 

Ключевые слова: глаголы движения, английский язык, дистрибутивная формула, широкая семантика, общие 
свойства, лексические варианты, дифференциация, контекст 
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which is not limited by compatibility and can be implemented in several distributive formulas. In English, the same verb is 
used in a wide range of semantics, whereas in Russian you have to choose a new verb depending on other words. In this re-
gard, the specific meaning of English verbs of movement depends on the context to a large extent than in Russian, where the 
English verb of broad semantics corresponds to words with more specific semantics. Such formulas complement the interpreta-
tion of verbs, helping to perceive their semantics. In some cases, it is difficult to describe lexical variants without pointing out 
their characteristic syntactic connections. In some cases, the only sign for them is a syntactic connection. It is necessary to rely 
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Введение 
Актуальность работы. Группа глаголов движе-

ния английского языка не раз уже привлекает 
внимание исследователей. Однако, проливая свет 
на многие теоретические вопросы, не полностью 
разработанными остались проблемы общих 
свойств глаголов движения как глаголов широкой 
семантики. Как известно, проблемы слов с широ-
кой семантикой являются одними из малоразрабо-
танных и актуальных. Рассматриваемые глаголы 
представляют значительный интерес и для лекси-
кографии. 

Основная цель – установление особенностей 
смысловой структуры глаголов движения на осно-
ве анализа их сочетаемости в речи. 

Задачи: 
-выявить специфику слов широкой семантики; 
-описать общие свойства глаголов движения 

как слов широкой семантики. 
Материалы и методы исследований 

Материалом для анализа послужили следую-
щие глаголы движения: come, run, go, walk, move. 
Выбор данных глаголов движения обусловлен тем, 
что они отличаются чрезмерной частотностью 
употребления в речи. 

В работе использованы: метод трансформаци-
онного анализа и  традиционно-семантический 
метод. Данные методы позволили прийти к новым 
результатам в отношении семантической структу-
ры данных глаголов. 

Результаты и обсуждения 
Глаголы движения обладают четкими общими 

свойствами, в силу которых отнесенность их к 
этой группе легко определяется. Интересно также 
проследить принципы сочетаемости этих глаголов 
при обучении английскому языку, так как глаголы 
движения представляют сложности  при изучении 
иностранного языка. Сложности происходят из-за 
несоответствия их предметной и понятийной от-
несенности соответствующих глаголов русского 
языка, а также многообразием распределительных 
форм. 

Глаголы движения являются прототипическими 
глаголами, самыми типичными представителями 
глагольной лексики [5]. 

Рассматриваемые глаголы обладают такими 
свойствами, как одноморфемность, состоят из од-
ного слога, семантическая общность, стилистиче-
ская нейтральность. 

Глаголы движения и позиции исходно описы-
вают различные типы пространственного переме-
щения или расположения объектов [3, с. 29]. 

Особенность этих глаголов в том, что они со-
ставляют ядро дистрибутивной формулы. Дистри-
бутивная формула представляет собой совокуп-
ность окружений или позиций, все элементы кото-
рой  синтаксически связаны  с ядром или симво-
лами, которые обозначают те или иные функцио-
нальные классы. 

Особенности смысловой структуры данной 
группы глаголов устанавливаются путем разгра-
ничения лексических вариантов и сопоставления 
типовых дистрибутивных формул контекста с уче-
том их лексической наполняемости. «Часть глаго-
лов с семантикой движения в пространстве входит 
не только в одну семантическую область» [7]. 
Чтобы не ошибиться в употреблении глаголов 
движения, нужно принимать во внимание, прежде 
всего, особенности семантики и функционирова-
ния, а также учитывать контекст [10]. 

Проблема определения и классификации зна-
чений слов самым тесным образом связана с дру-
гим, не менее существенным способом – толкова-
ния значений, являющихся важными и ценными 
для лингвистики. 

Выбор толкования зависит от задач толкования 
данных слов и их характера. Они «отличаются от 
прочих тем, что означают движение действующе-
го предмета или того, на который обращается дей-
ствие» [9]. 

Контекст определяется как сочетание семанти-
чески реализуемого слова с указательным мини-
мумом. Словосочетание понимается  грамматиче-
ски оформленное сочетание грамматически веду-
щего знаменательного слова. При анализе дистри-
бутивных формул необходимо учитывать одушев-
ленность / неодушевленность, конкретность / аб-
страктность сочетающихся с глаголами имен су-
ществительных. 

Указания на сочетаемость важны и в плане 
синтаксических взаимоотношений, которые вы-
полняют роль разграничения смысла слов. 

«Смысловые отношения складываются между 
словами и их лексическими значениями внутри 
лексической системы каждого отдельного языка» 
[8]. 

Сочетаемость важна также в практике препода-
вания английского языка. Она относится к одной 
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из составных частей процесса обучения разговор-
ной речи. Представляет собой стержневую часть 
работы над преподаванием иностранного языка 
вообще, так как развитие навыков разговорной 
речи является основным видом работы в процессе  
изучения любого языка. 

Дистрибутивные формулы являются характе-
ристикой глаголов движения, они способствуют 
обозначению способов использования их в речи. 
Тем самым они дополняют толкование глаголов, 
способствуя восприятию их смыслового содержа-
ния. В отдельных случаях лексические варианты 
сложно описать без указания на характерные для 
них синтаксические связи. Отмечено, что «синтак-
сическая структура помогает определить сочетае-
мость лексической единицы» [4]. 

Дистрибутивные формы могут быть и дополни-
тельным средством разграничения смысловых 
различий, и основой для их дифференциации. 
«Модели синтаксической дистрибуции глаголов 
перемещения коррелируют в достаточно сильной 
степени с тем, какие именно семантические при-
знаки составляют структуру их значения» [6]. 

Такой способ раскрытия отдельных лексиче-
ских вариантов глаголов широкой семантики, ко-
торые обозначают движение, является более со-
вершенным, так как он дает конкретное определе-
ние в пределах английского языка. К примеру, при 
переводе на русский язык глагол движения walk 
«передвигаться пешком» требует от переводчика 
более дифференцированного раскрытия значения. 

В большинстве случаев перевод на русский 
язык ряда английских глаголов движения ведет к 
разбивке одного лексического варианта. Один и 
тот же лексический вариант иногда переводится 
разными русскими глаголами. Этот факт доказы-
вает, что английские глаголы движения действи-
тельно являются глаголами широкой семантики. 
При переводе отдельные лексические варианты 
дистрибутивных формул получают синонимиче-
ское истолкование. Однако, этот момент является 
ограниченным, поскольку один синоним не рас-
крывает лексического варианта. Для полного рас-
крытия семантики таких глаголов полезным может 
быть целый ряд синонимов. Лишь они могут пере-
дать все оттенки и компоненты анализируемого 
варианта. С помощью синонимов возможно уста-
новление сходства и различий глаголов движения 
с определяемыми словами, являющихся близкими 
по значению. Эффективность синонимического 
способа как дополнительного, усиливает раскры-
тие лексических вариантов данных глаголов. Та-
кой комбинированный способ является лучшим 
для достижения результата, поскольку описатель-
ное определение и синонимический способ, пока-

зывающий сходство и различие данные глаголов, 
дают более широкую характеристику английским 
глаголам движения, определяя слова с разных сто-
рон. 

Анализ глаголов движения, установление их 
лексических вариантов проводится посредством 
привлечения дистрибутивных формул, характери-
зующих употребление глагола в речи. 

В отдельных случаях одному английскому гла-
голу с широким значением в русском соответ-
ствуют глаголы более узкого конкретного значе-
ния. Эта конкретизация достигается различными 
средствами, в том числе и присоединением аф-
фиксов к корням, использованием слов разными 
корнями и аффиксами. К примеру, английскому 
глаголу run соответствуют в русском глаголы бе-
жать, нестись, мчаться, показывающие разные  
качества одного и того же действия. Глаголы go и 
come означают движение в общем плане. Они не 
конкретизируют способ передвижения. 

«Английский язык имеет богатые возможности 
для выражения различных оттенков ситуации 
движения и перемещения в пространстве» [1]. 

Стремление английского языка к созданию и 
употреблению слов с широким значением приво-
дит к существенным выводам при переводе. Из-за 
того, что одному английскому глаголу с широкой 
семантикой в русском языке соответствует ряд 
глаголов с более конкретным смыслом, оказывает-
ся возможным раскрыть лексические варианты 
путем переводов. 

Следовательно, дистрибутивная формула ста-
новится основой дифференциации глаголов дви-
жения. Дополнительным механизмом характери-
стики слов, указывающим на сферу их использо-
вания являются иллюстративные примеры. «Ком-
плекс упражнений включает подготовительные 
тренировочные мини-диалоги, целью которых яв-
ляется использование речевых образцов в речи, 
которые затем воспроизводятся в диалогической 
речи, ситуациях, которые максимально приближе-
ны к естественной коммуникации [2]. 

Примеры способны содействовать более пол-
ному раскрытию лексических вариантов глаголов 
движения, чем подтверждают и дополняют 
остальные способы характеристики данных глаго-
лов. 

Выводы 
Таким образом, английские глаголы движения 

являются словами с широким значением, которые 
передают обобщенный характер понятия движе-
ния. Такие слова уточняются чаще всего в контек-
сте. Выделяется главный лексический вариант, 
который не ограничен сочетаемостью и может ре-
ализоваться в нескольких дистрибутивных форму-
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лах. Часто смещение слов широкой семантики 
происходит из-за их перевода на другой язык, в 
данном случае на русский разными словами. Это 
может зависеть от контекста. Здесь играет роль и 
многозначность, когда одно и то же слово упо-
требляется в нескольких значениях. Глаголы же 
недифференцированным значением обозначают  
одно понятие, которое может быть настолько ши-

роким, что охватывает ряд понятий, обозначаемых 
разными словами в русском языке. Эффективность 
того или иного способа определяется тем, 
насколько  он кратко и точно раскрывает тот или 
иной лексический вариант. 

При сопоставлении английских переводов гла-
голов движения на русский, обнаруживается ши-
рота  английских глаголов. 
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Введение 

В настоящее время возрос интерес к 
исследованию региональных локальных 
сверхтекстов. Введение в литературно-
исследовательский дискурс термина «локальный 
текст» не только привлекло внимание к изучениям 
произведений региональной литературы, но и 
позволило рассматривать региональную литера-
туру как системное явление, как целостное 
образование с обусловленной логикой тексто-
образования, развертываемой посредством интер-
текстуальных констант с регионально 
обусловленной семантикой, организующих 
различные тексты корпуса литературы о Дальнем 
Востоке в единый локальный сверхтекст [1, 2, 14, 
15]. 

Одним из востребованных аспектов изучения 
локальных текстов является геопоэтика, задачей 
которой является выявление геопоэтических 
образов, концептуализирующих представление о 
том или ином месте [1, 2]. Геопоэтический образ 
является своеобразной «памятью места» [2]. 
Осмысление семантики геопоэтических 
флоральных образов представляется актуальным, 
поскольку они являются значимыми маркерами 
геопоэтического пространства. Изучение 
флоротекстовых явлений в аспекте геопоэтики 
позволяет расширить представление о структуре, 
семантике и функции геопоэтических образов. 

Интерес к изучению флоросимволов в 
современном литературоведении стал востребован 
в рамках направления флоропоэтологии. К.И. 
Шарафадина на обширном материале русской и 
зарубежной литературы XIX-XX вв. провела 
исследование флоротекстовых явлений и 
обосновала концепцию литературного 
флоросимволизма. Важным методологическим 
выводом работы стала мысль о том, что 
флористические и дендралогические образы в 
своей семантике обладают символической 
насыщенностью, обусловленной не только 
значимостью природного кода в человеческой 
культуре, но и преднамеренной 
концептуализацией символической семантики 
флорообразов писателями и поэтами [18]. С.Г. 
Горбовская отмечает, что в историко-
литературном процессе образы растений 
рассматривались в рамках двух парадигм: первая 
основывалась на устойчивом значении образа 
растениях, фиксируемых, например, в словарях 
или в закрепленной традиции, вторая парадигма 
напротив, связывалась с авторской концепцией и 

множественной читательской интерпретацией[5]. 
Важной представляется мысль С.Г. Горбовской об 
интертекстуальности как атрибутивной черты 
флоротекстовых явлений [5]. 

С 90-х годов XX века не ослабевает интерес к 
исследованиям в области литературной 
геопоэтики, в рамках которой элементы 
художественного мира писателя или отдельного 
произведения связываются с образом 
внетекстового и внутретекстового пространства. 
Особое распространение получило изучение 
текстов, художественное пространство которых 
связано с реальными географическими локусами. 
Природные образы в большинстве исследований 
чаще всего рассматриваются совокупно как часть 
описания природного хронотопического 
пространства [5, 9, 10, 15], однако, например, в 
работе Т.А. Богумил дендрообразы Сибири 
являются отдельным объектом исследования в 
качестве геопоэтических образов [3]. Н.А. 
Трубицина отмечает, что флорообразы, 
используемые в художественной географии, 
отражают не только объективные качества 
природного ландшафта и являются частью 
художественного пространства, создавая миф о 
регионе, но прежде всего становятся способом 
понимания акта творчества. Исследователь 
подтверждает эту мысль словами М.М. Пришвина 
«важно не количество деревьев и цветов и их 
качество, но творчеств само по себе, которое 
непостижимым образом преображает жизнь» [14, 
с. 88]. Можно заключить, что наличие 
гепоэтической семантики в флорообразах для 
региональной литературы и литературы 
путешествий является важным элементом 
художественного мира, маркером индивидуально-
авторского геопоэтического подхода к территории, 
а также способом экспликации константных черт 
концептуального образа значимого пространства 
ментальной географии. 

Целесообразность разработки темы 
обусловлена задачей поиска интертекстуальных 
флорообразов, репрезентирующих в национальной 
картине мира представление о том или ином 
регионе. Изучение флоросимволов в дальне-
восточном локальном тексте представляется 
важным, поскольку они связаны с топосом тайги, 
являющимся одним из центральных топосов 
«дальневосточного мифа». Рассмотрение 
флоротекстовых явлений в интертекстуально-
ретроспективном аспекте целесообразно, 
поскольку позволяет с одной стороны, выявить 
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константные черты геопоэтических флорообразов, 
с другой стороны позволяет оценить специфику 
индивидуально-авторского художественного 
дискурса. 

Научная новизна исследования заключается в 
подходе к анализу флорообразов в аспекте 
геопоэтики, когда флорообраз рассматривается 
через связь с «региональным мифом», 
формирующим в национальной картине мира 
образ региона. 

Материалы и методы исследований 
Материалами исследования послужили 

травелоги второй половины XIX в.: «На Востоке. 
Поездка на Амур (в 1860-1861 гг.) С.В. 
Максимова; «Отчет о поездке на Дальний Восток» 
(1890), очерки «По белу свету» А.В. Елисеева, а 
также художественные произведения XX века: 
«Жень Шень» М. Пришвина «Рождённый из 
лотоса» С.П. Балабина, «Дикая собака динго, или 
повесть о первой любви». Р. Фраермана, «Чудаки с 
Улики» А. Максимова. Системный подход к 
рассмотрению флорообразов в литературе о 
Дальнем Востоке обусловил привлечение 
культурно-исторического, герменевтико-интер-
претационного и рецептивного методов. 

Результаты и обсуждения 
Во второй половине XIX века тема Дальнего 

Востока становится одной из значимых в 
литературной публицистике. Основным жанром 
становится путевая проза, в которой автор-
повествователь знакомит читателей с новыми 
реалиями восточного фронтира, представляя 
географические, этнокультурные и социально-
экономические аспекты, населяемых русскими 
дальневосточных территорий. Одним из первых 
трудов стала книга С.В. Максимова «На Востоке. 
Поездка на Амур (в 1860-1861 гг.), в которой были 
представлены картины жизни первопоселенцев на 
Амуре. Особой чертой книги стало «личностное 
измерение» в осмыслении пространства 
Приамурья: автор не только передает объективные 
черты рельефа, климата и природы региона, но и 
формирует «ментальную» географию, «миф» о 
Дальнем Востоке. В основу этого мифа положено 
представление восточном фронтире как «рае», 
легендарном Беловодье: «Серебра там много, и 
камнями многоцветными пруд пруди; и птицы 
человечьим голосом молву ведут. Виноград 
растет, хозяюшка!» [12, с. 115]. Флоросимвол 
винограда является архетипичным. Анализируя 
специфику русской орнаменталистики, Е.Л. 
Мадлевская подчеркивает, что на представление о 
винограде в русской культуре повлияла 
библейская символика виноградной лозы, 
соотносимая в Ветхом Завете с образом Земли 

обетованной [11, с. 37]. В то же время, замечает 
исследователь, развитие вещевой культуры 
(оформление церковной утвари и мирских 
предметов) постепенно десакрализировало образ 
винограда [10, с. 39]. Эта утилитарная сторона 
представлений о винограде в народном сознании 
также нашла отражение в книге С.В. Максимова: 
«А вот большаки-то твои водку в кабаке 
покупают. А там вишь дерево такое растет, что и в 
кабак ходить не надо. Рви с него ягоду, жми его – 
вино будет» [12, с. 116]. Значимость для русской 
культуры образа винограда в повествовании 
подчеркивается в эпизоде, в котором образ 
винограда положен в основу топонимичекой 
номинации новых мест русскими переселенцами: 
«Противу нашей станицы есть остров – 
Виноградным мы его прозвали. / За что же так? / 
Виноград на нем растет. / Да негодной – поди 
кислой. / кислой-прекислой, а есть можно, 
успевает же дозревать» [12, с. 196]. Сам автор 
неоднократно указывает, что дальневосточный 
виноград существенно отличается от южного, 
называет его «дикий виноград», но частотность 
обращения к этому флорониму на страницах книги 
свидетельствует о важности этого флоросимвола в 
образе Дальнего Востока с одной стороны как 
маркера уникальности дальневосточной природы, 
в которой сочетаются виды севера и юга, другой 
стороны именно как символа «райской» стороны, 
которая фактически оказалась для крестьян 
нелегкой («кислой»), но «вольной» и 
устремленной в будущее, символом жизни, 
способной вынести все трудности («все же 
дозревает»). Образ винограда связывается с 
топосом дальневосточной тайги, уникальным 
свойством которой становится сосуществования 
животных и растительных форм севера и юга, а в 
последствии в литературном контексте ставшей 
символом фронтира – места, где взаимодействуют 
и взаимовыгодно сосуществуют различные 
народы, языки (пиджины) и культуры. 

Еще одним важным символом дальневосточной 
природы, который впервые упоминается в книге 
С.В. Максимова становится «жинь-шэнь». 
Сообщая факт, что из Пекина в Уссурийский край 
направляются отряды искателей чудодейственного 
корня, автор-пвествователь, ссылаясь на 
попавшую к нему в руки китайскую рукопись, 
подробно описывает недуги, от которых 
излечивает «жинь-шень», а также указывает на 
веру китайцев и маньчжур в божественное 
происхождение корня и одержимость богдыхана 
поиском корня: «он нуждался в чудодейственной 
силе корня и верил ей, а приписывая ему 
божественное происхождение, в знак особенной 
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милости Будды, дарованной только его родине, он 
считал все долины Манчжурии, в которых растет 
жинь-шень, собственностью двора» [12, с. 448]. 
C.В. Максимов упоминает, что целебные свойства 
корня ценились и европейской фармакологией в 
«в декоктах, и в порошках» [12]. Уделяет 
внимание писатель и этимологии названия: 
«Самое слово жинь-шень в подстрочном переводе 
означает жизненный дух, а маньчжурское орохото 
– корень-человек – придано корню за сходство его 
с человеческой фигурой» [12, с. 449]. Подчеркивая, 
что «жинь-шень» является эндемиком, 
произрастающем в большом числе в районе озера 
Ханка, писатель рассуждает о необходимости 
расширения расселения русских в приуссурийские 
земли, поскольку уникальные природные 
эндемики свидетельствуют о плодородности 
земель и дальнейших экономических выгод, в 
частности, при выдаче квот на добычу корня 
китайской стороне. 

Если у С.В. Максимова сведения о женьшене 
носят характер лингвокультурологической 
справки, то в книге А.В. Елисеева «По белу свету», 
в очерке «В тайге» корень женьшеня связывается с 
образом охотника Тунли – «сына дикой 
Маньчжурии», ставшего праобразом пришвинс-
кого Лувэна в «Жэнь Шэне», арсеньевского Дерсу 
Узала и ряда образов проводников-охотников из 
числа коренных народов [4]. Образ женьшеня 
становится символом жизненной силы, данной 
«немвроду пограничной Маньчжурии», человеку 
тайги, самой природой. Впервые образ Тунли 
появляется у А.В. Елисеева в «Отчете о поездке на 
Дальний Восток (1890)». Писатель описывает 
эпизоды совместного поиска корня женьшеня со 
своим проводником: «Мы находили корни 
женьшеня в самой глухой тайге, причем ярко-
красные ягоды его издали манят путника» [7, с. 
24]. Писатель приводит сведения о градации цены 
женьшеня в зависимости от ценности корня, 
выражаемой для китайцев в количестве листов, 
отростков, формы, в которой, по словам писателя, 
«воображение китайцев видит драконов, людей и 
т.п.» [7, с. 25]. Писатель также описывает ритуал 
приготовления женьшеня, подчеркивая 
мистический характер ритуала. Будучи доктором, 
А.В. Елисеев констатирует, что неоднократно сам 
пробовал лечиться женьшенем, но при этом не 
соблюдал ритуальную ситуацию: «для успеха 
действия корня надо выдержать особый курс 
лечения причем 7-8 дней надо не видеть солнца, а 
сидеть в темноте, на что я не решился» [7, с. 24]. 
Автор заключает, что «Успех лечения женьшенем, 
таким образом, должен быть отнесен к разряду 
психических, как и лечение пантами» [7, с. 25]. 

Как и С.В. Максимов, А.В. Елисеев, сокрушается, 
что русские поселенцы по незнакомству с этим 
растением не занимаются его добычей, и вся 
выгода остается в руках китайцев. 

Можно заключить, что флорообразы, 
связываемые с Дальним Востоком во второй 
половине XIX века, преимущественно отображали 
объективную специфику дальневосточной флоры 
и вводились в контекст литературы о Дальнем 
Востоке в качестве маркеров природного 
пространства уссурийской тайги. При этом 
семантика флорообраза не ограничивалась опорой 
на денотативное значением, а включала в свою 
структуру и мифопоэтический компонент (С.В. 
Максимов), и художественно-символическое 
значение (А.В. Елисеев). 

Иная картина наблюдается в литературе XX 
века. Флоросемантика становится средством 
выражения психологизма и философских идей, 
связанных с отдельными персонажами, авторской 
позицией или непосредственно сюжетом 
произведения. В частности, в повести М. 
Пришвина «Жень Шень» образ-символ корня 
жизни становится доминантным в философии 
природы М. Пришвина [14]. Образ-символ лотоса 
имеет текстообразующее значение в ориентальной 
литературе Дальнего Востока, обращенной к 
культуре приграничных стран дальневосточного 
фронтира. Так, в повести «Рождённый из лотоса» 
С.П. Балабина образ цветов лотоса – символ 
«инициации, отправление в путь, приобщение к 
тайным знаниям, стремление к познанию Истины», 
характеризующий духовный путь героя [10]. 
Исследователь также отмечает, что буддийская 
семантика флорообраза лотоса присутствует и в 
повести Н. Байкова Великий Ван» [10]. 
Символизм флоросимволов в контексте 
натурфилософии природы и философии Востока 
сменяется дискуром, в котором флоросимволы 
Дальнего Востока становятся способом 
региональной самоидентификации. Наиболее 
отчетливо это проявилось в детско-юношеской 
литературе. Наиболее ярким произведением 
детско-юношеской литературы о Дальнем Востоке 
стала повесть Р. Фраермана «Дикая собака динго, 
или повесть о первой любви». 

Смыслопорождающим флоросимволом в книге 
«Дикая собака динго, или повесть о первой 
любви» является саранка. Он связывается с 
образом главной героини – Тани Сабанеевой. 
Духовную связь Тани с пространством севера 
Дальнего Востока Р. Фраерман особо 
подчеркивает. Особенно показателен сон Тани, в 
котором она видит характерные пейзажи 
европейской части России (цветущий сад, 
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колосящиеся поля ржи), но с трудом осознает его, 
пытаясь осмыслить через близкие ей флорообразы 
родного края: «Но какой это странный лес! Она 
никогда не видела такого…Низкие деревья держат 
свои ветви простертыми прямо над самой землей. 
И все они покрыты белыми цветами. Что это? – 
Это цветут сады, Таня. А где же тут пихты – 
хочется спросить Тане, я не вижу их совсем» [17, с. 
108]. Образ саранки является флорестическим 
«двойником» героини. Саранка – «северный 
цветок», яркий, не способный жить вне природы 
(сорванные цветы очень быстро гибнут). 
Аналогично и Таня отличается исключитель-
ностью на фоне других, «странностью», которая 
постоянно подчеркивается автором. Показателен 
эпизод, где впервые возникает образ саранки: Таня 
выкапывает цветы из леса и вместе с корнями и 
садит у себя в саду. Это не утилитарный жест, а 
своеобразный протест, желание сохранить, создать 
необычное, привнести волшебство в окружающий 
ее суровый мир (как и говорить об австралийской 
собаке динго на суровом дальневосточном севере). 
В природе саранки отцветают в середине июля, в 
повести они фигурируют в сентябре. Высаживая 
саранки в непредназначенное для них время, Таня 
старается переломить установленный порядок, 
символически «удержать детство», которое она 
осознает, как уходящее. Саранка также связывает 
Таню с ее семьей: отец Тани любит саранки, «они 
ведь не растут» под Москвой» [17, с. 18], Мать 
Тани, все еще любящая бывшего мужа, мечтает 
подарить цветы отцу, потому что он любит 
именно эти цветы – «наши цветы», как говорит 
мать (семантика в контексте повести: «другие», 
«отличные от привычных», «иные»). Саранки 
становятся флоросимволом первой встречи с 
Колей, описывают чувства Тани на пристани, 
когда она встречает отца: «жалкие цветы», 
«несчастные саранки» [17, с. 33]. Автор указывает 
на еще одну важную деталь: Таня чувствует 
«запах саранок», которые неспособны 
почувствовать другие. Писатель постоянно 
подчеркивает, что саранки – «цветы без запаха»: 
«Во дворах подокнами цвели большие без запаха 
цветы [17, с. 20]»; «они просто были живучи, как 
многие цветы на севере, который не дает им 
запаха» [17, с. 30]. Но Таня чувствует «запах 
саранок, и чувствует, что не все дано его знать: 
«Что может знать мальчик о запахе северных 
цветов» [17, с. 33]. Так же, как и саранки не могут 
жить вне природы (цветы быстро увядают), так и 
Таня, не может изменить своим ценностям, чтобы 
не потерять саму себя. Произведение Р. 
Фраермана является примером характерного 
дальневосточного текста с исключительным 

героем, фронтирной мифологией и инокуль-
турными героями, темой переселенчества и т.д. [5], 
и образ саранки как флорестическая метафора 
самой героини становится идентификационным 
маркером связи человека с дальневосточным 
пространством. 

Во второй половине XX века детско-
юношеская литература о Дальнем Востоке вклю-
ча-ет в себя не только материал, способствующий 
региональной самоидентификации, но и 
обращается к проблеме сохранения равновесия 
между природой и цивилизацией, акцентирует 
внимание на натурфилософской проблематике. В 
произведении А. Максимова «Чудаки с Улики» 
символом разных позиций человека в отношении к 
природе становятся цветы лотосов. Семантика 
флорообраза лотоса в произведении А. Максимова 
многозначна. Лотос становится символом 
дальневосточного фронтира, в котором древняя 
мифопоэтичекая картина мира коренных народов, 
в которой гармоничная связь природы и человека 
является неотъемлемой чертой мировосприятия, 
становится частью картины мира нового русского 
поколения дальневосточников. Проводником в 
мистический мир, связанным с лотосом для 
Людмилы и ее детей становится старуха-нанайка 
Акулина, показавшая им озеро древних лотосов: 
«Людмила с уважением смотрела на старую 
нанайку, которой, казалось, ведомо какое-то 
большое знание о природе и человеке, поэтому, 
наверное, ее круглое лицо так спокойно и 
одухотворено» [13, с. 87]. Она рассказывает 
Людмиле и ее детям легенды о сотворении мира и 
лотосов в качестве знака любви и гармонии: 
«Сотворил Бог Мудур людей…Чего-то главного 
на земле не хватало. Но чего? Три года ломал 
голову бог…Потом вспомнил, про волшебные 
цветы, способные много раз в день менять окраску: 
утром и вечером, в дождь и ветер, способные 
создавать хорошее настроение людям, наводить 
глубокие думы о жизни» [13, с. 88]. Озеро 
цветущих лотосов, названное русским Цветочным, 
куда стремятся герои, представлено как 
сакральное пространство, связанное с 
потусторонним миром и являющимся символом 
устойчивости миропорядка: «Раньше верили наши 
люди, будто в озере живет пестрый дракон. Как 
выгнется дракон – бывает радуга. Цветы нанаи не 
рвали, в озере не купались. Пришли русские, стали 
купаться, цветы рвать. Мы думали, поглотит их 
змей» [13, с. 87]. Сакрализация места проявляется 
и в ритуалах инициализации: мудрая женщина 
рода или мать должна привести детей на озеро, 
приобщить к его духу, передать духовные знания. 
Так, Акулину приводит старейшина рода, 
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Людмилу – ее мать, а Людмила ведет к озеру 
своих детей: «Покойница мать говорила Людмиле, 
что в пасмурную погоду цветы сжимаются в 
крепкие кулачки, но, если не держать на людей зла, 
стоя у озера и улыбаться – лотосы и в хмурый 
день доверчив расцветут» [13, с. 85]. Стремлении 
героини в трудный для нее и ее детей период 
жизни пойти на озеро лотосов – это способ найти 
утерянную гармонию, выбрать правильный путь. 
Но герои приходят к мертвому озеру с 
исчезнувшими цветами, гибель которого 
воспринимается эсхатологически: «Василек, глядя 
на затравевший гусенечный след, воображал, что 
грозный дракон не смог уберечь лотосы, и 
побитый, опозоренный, уполз в далекие рёлки 
умирать. Ничто не смогло рассказать, какая 
трагедия случилась с древними цветами. Людмиле 
казалось: было непоправимое, настолько 
страшное, что она умом не в силах постигнуть. С 
лотосами погибло нечто державшее в крепкой 
спайке мир, дарившее вечность в природе» [13, с. 
90]. В натурфилософском контексте это 
становится предупреждение о необходимости 
изменить отношение человека к природе, 
изменить потребительский взгляд на природу ради 
будущих поколений и целостности мира. Таким 
образом, можно заключить, что к концу XX века 
флорообразы в литературе о Дальнем Востоке 
становятся не только способом региональной 
идентичности, но и включены в 
общелитературный контекст натурфилософской 
литературы. 

Выводы 
Проведенное исследование показало, что фло-

рестические образы в литературе о Дальнем Во-
стоке занимают важное место, прежде всего, явля-
ясь своеобразным маркером уникальности дальне-
восточного природного пространства. В произве-
дениях писателей XIX и XX вв. они являются как 
частью дальневосточного пейзажа, так и геопоэ-
тическими символами, с которыми связываются 
ассоциации о регионе. Прежде всего, это символы 
женьшеня (дальневосточный эндемик) и лотоса, 
которые указывают на связь российского Дальнего 

Востока с древней культурой Востока, что вводит 
в семантику флорообраза не только географиче-
скую характеристику ботанического вида по ареа-
лу произрастания и сопутствующие энциклопеди-
ческие сведения, но и затрагивает историко-
социальный и межкультурный аспект. В литерату-
ре о Дальнем Востоке необходимо отметить также 
константный и интертекстуальный характер ре-
презентации знаковых флоросимволов, который, 
проявляется не только в повторяющихся в общих 
чертах денотативных сведениях о растениях, но и 
в обращении к описанию мифологии и ритуализа-
ции, связанной с образом этих растений. Анализ в 
ретроспективном аспекте показал, что наблюдает-
ся эволюция от стереотипных контекстов, в кото-
рых флоросимволы являются частью ментальной 
географии региона, в сторону индивидуально-
авторской художественной рефлексии, о чем сви-
детельствует особая организация художественного 
мира произведений о Дальнем Востоке, где знако-
вые для этой территории флорообразы связывают-
ся с внутренним миром героев, обладают тексто-
порождающей функцией моделирования художе-
ственного мира (сюжет, герои, флоромифы, идей-
но-философским контекст и т. д.). Основным то-
посом, с которым связываются флорообразы, яв-
ляется территория дальневосточной тайги, которое 
мыслиться в первую очередь как инициальное 
«мужское» пространство, поэтому в системе даль-
невосточного локального текста наблюдается не-
большое количество цветочных флоросимволов, а 
доминируют дендрообразы. Приведенные в статье 
примеры цветочных флоросимволов с одной сто-
роны связываются с общелитературной семанти-
кой красоты и женского начала, с другой стороны 
являются характерными геопоэтическими образа-
ми именно дальневосточного региона, в связи с 
чем в художественном пространстве они связыва-
ются с инициальными мотивами, такими как реги-
ональная самоидентификация (либо постепенное 
«погружение» в дальневосточное пространство 
автора-наблюдателя), а также являются символом 
духовной инициации главных героев произведе-
ний. 
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Введение 
В истории российской лингвистики изучение 

фразеологической системы занимает особое место, 
начиная с работ таких ученых, как А.А. Шахматов, 
В.В. Виноградов, В.Л. Архангельский, Д.Н. Шме-
лев и других. Особенно значительным является 
период 40-60-х годов XX века, когда фразеология 
утвердилась как самостоятельная дисциплина с 
уникальным объектом изучения, структурой и 
терминологическим аппаратом. Исследования 
учёных, таких как В.В. Виноградов, В.М. Мокиен-
ко, В.П. и В.Н. Телия, охватывают разнообразные 
аспекты фразеологии, включая идиоматичность, 
семантическую слитность компонентов и воспро-
изводимость фразеологических единиц, подчёрки-
вая многообразие свойств фразеологизмов. 

В русском языке встречаются конструкции, 
именуемые предложениями фразеологизирован-
ной структуры или синтаксическими фразеоло-
гизмами (СФ). К СФ «относятся также построения 
с утраченными или ослабленными грамматиче-
скими или прямыми лексическими значениями тех 
компонентов, с которыми связано выражение тех 
или иных субъективно-модальных значений» [14, 
с. 217]. 

Фразеосхема является одной из синтаксических 
фразеологических единиц. Концепция «фразео-
схемы» впервые была предложена Д.Н. Шмелё-
вым в 1960 году, в его работе «О «связанных» 
синтаксических конструкциях в русском языке», 
где он ввёл этот термин в научный обиход [5, 18]. 
В данной статье Д. Н. Шмелев указывает, что фра-
зеосхемы отличаются от лексических фразеоло-
гизмов. Они не «связаны с определенными слова-
ми как таковыми, но обладают фиксированной и 
неизменной схемой построения, включая сюда 
обязательный порядок слов и наличие строго 
определенных, сильно ограниченных в варьирова-
нии грамматических форм, а иногда и определен-
ных служебных слов» [18, с. 50]. 

В современной русистике исследование фра-
зеосинтаксических построений активно развивает-
ся к анализу единиц языка, чему посвящены рабо-
ты современных российских ученых, Н.Ю. Шве-
довой, Г.Я. Солганика, Т.А. Шутова, Л.М. Салми-
ной, В.Ю. Меликяна, А.В. Величко, Л.А. Золота-
рева и другие. 

Цель нашей работы – исследовать структурные 
и семантические характеристики фразеосхемы 
«инф. /сущ. /нареч. /прил.-то + (кто/что) + глаг. 
/сущ. /нареч. /прил., но/а/да/однако…». Такие фра-
зеосхемы отражают активные процессы, происхо-
дящие в русском языке, и такую тенденцию, как 
синтетизм. 

Материалы и методы исследований 
Исследование проведено на основе анализа 

больше 300 примеров из газетных статей и литера-
турных произведений, взятых преимущественно 
из Национального корпуса русского языка 
[НКРЯ]. В рамках работы использовался лексико-
грамматический поиск для отбора репрезентатив-
ных примеров из разнообразных контекстов. Про-
цесс поиска состоял из нескольких шагов: с по-
мощью грамматических фильтров был настроен 
поиск инфинитивной формы глаголов, существи-
тельных и прилагательных в именительном паде-
же или наречий. Сразу за первым словом, без ин-
тервала в качестве ключевых слов была указана 
частица «то». Возможность поиска местоимений-
существительных в именительном падеже предо-
ставляется, но её использование не является обя-
зательным. Далее исходя из частей речи, выбран-
ных в качестве фильтров в первом разделе, эти же 
части речи задействуются в качестве фильтров в 
данном разделе, но применяется поиск спрягаемой 
формы глагола, если глагол настроен в первом по-
иске. Если существительное настроено в первом 
поиске, то дополнительно применяется поиск су-
ществительных в творительном падеже помимо 
именительного. 

Был проведен компонентный анализ, в ходе ко-
торого были изучены как структурные, так и се-
мантические аспекты фразеосхемы, включая ее 
основные и дополнительные элементы. 

Структурные свойства фразеосхемы «инф. 
/сущ. /нареч. /прил.-то + (кто/что) + глаг. сущ. 
/нареч.  /прил. …, но/а/да/однако…» 

А.В. Величко отмечает, что фразеосхема «инф.-
то + кто + глаг., но/а…» состоит из двух частей, 
которые соединяются противительными союзами 
«но», «а», или «да». Первая часть открывается пе-
ременным компонентом – повторяющейся лекси-
ческой единицей: глаголом или другими частями 
речи. Первое слово сопровождается усилительной 
частицей «то». Первая часть является фразеологи-
зированной, ее фразеологичность создается повто-
рением основного компонента, соединением раз-
ных форм одного слова, использованием частицы 
«то» [2, c. 314]. Главный компонент фразеосхемы 
может быть выражен не только глаголами, но и 
другими частями речи: 

1) глаголами: — Ну, если по справедливости... 
украсть-то он, конечно, украл, но распорядился 
неплохо [Г. Н. Владимов. Генерал и его армия 
(1994)]; Выучить-то она выучила все теоремы, но 
понимания у нее явно не хватает [Александра 
Маринина. Иллюзия греха (1996)]; 
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2) существительными: Я что-то не понял, 
тут рынок? – Рынок-то он рынок, но... не продам 
[Денис Тихий. Как поймать эльфа (2015)]; В 
погоню Тегрыгына послала его мать, Галга-ны.  
Галга-ны – шаманка. Нет, не такая, как этот 
дурачок Еттувьи. Хотя, дурачок-то он дурачок, 
но хитрый [Наталья Харпалёва. Аутентичное 
(2015)]; 

3) прилагательными: Стало быть, тихие-то 
мы тихие, но не приведи Бог изъять из русского 
алфавита какую-нибудь второстепенную буковку, 
как нежданно-негаданно такая затеется 
всероссийская склока, что мы из нее выйдем через 
двести лет, изранены, наги и резко разобщены 
[Вячеслав Пьецух. Уроки родной истории 
(Пособие для юношества, агностиков и вообще) // 
«Октябрь», 2003]; Скромный-то он скромный, но 
недавно, напирая на общность наших убеждений, 
требовал, чтобы я плыл туда, на дальний мыс, во 
вражеский стан с чемоданом листовок [Валерий 
Попов. Очаровательное захолустье (2001)]; 

4) наречиями: – Научный факт. Нет того све-
та, нет рая, нет ада, ни черта нет. – Ну и отлич-
но. – Отлично-то отлично, но что в нашем рас-
поряжении? [А. В. Кузнецов. Огонь // «Юность» 
№ 3-4. 1969]; – Нормально то нормально, но это 
же обычно и не заметно [Чат для художников. 
telegram Чат для художников (24.05.2022)]. 

Когда переменная часть представлена суще-
ствительным или прилагательным, при использо-
вании этой конструкции в диалогах возможно, что 
субъект не упоминается, и используются односо-
ставные предложения в первой части конструк-
ции: Она подняла руку и просунула кончик тол-
стого пальца между прутьями. – Зигмунд – моло-
дец, – кокетливо сказал Зигмунд, на всякий случай 
передвигаясь по жердочке в дальний угол клетки. 
– Зигмунд – умница. – Умница-то умница, – сказа-
ла хозяйка, — а вот клетку свою всю обгадил. Чи-
стого места нет. – Не будьте так строги к бед-
ному животному. Это ведь его клетка, а не ваша, 
– приглаживая волосы, сказал господин с бакен-
бардами [Виктор Пелевин. Зигмунд в кафе (1993)]; 
Вера насмешливо ответила: – Да я ж думала, ты 
и так знаешь. Ты же вроде как опытный охотник.  
Михаил смутился. – Опытный-то опытный, но... 
– он запнулся. – Ладно, давайте спать! [Аркадий 
Мацанов. Коротким летом на Лене // «Ковчег», 
2014]. 

Если переменный компонент выражается гла-
голом, то он используется обычно сначала в форме 
инфинитива (с присоединяемой частицей то), а 
затем в личной форме. Например: Возрастать-то 
оно возрастало, но до ста процентов все-таки не 
дошло. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]. 

Кроме того, первый глагол также может употреб-
ляться в личной форме: Прижился-то он прижил-
ся, но понятия интеллигентности не совпали по-
всеместно [Л.А. Остерман. Дневник (1993)]. Во 
фразеосхеме с глагольным переменным компонен-
том, возможно использование обоих глаголов в 
форме причастия: Но, во-первых, письмо пьяное и 
написано в страшном раздражении; во-вторых, 
опять-таки о пакете он пишет со слов Смердяко-
ва, потому что сам пакета не видал, а в-третьих, 
написано-то оно написано, но совершилось ли по 
написанному, это чем доказать? [Ф.М. Достоев-
ский. Братья Карамазовы (1880)]. 

Когда переменная часть представлена прилага-
тельным, она может быть выражена также краткой 
формой прилагательного. Например: Как! Две ис-
тории? – воскликнете вы. Этого и быть не мо-
жет, история на самом деле «едина и неделима»!  
Едина-то едина, но все зависит от трактовок, 
которые мы извлекаем из ее пертурбаций [Андрей 
Тарасов. Время не бросать камни // «Знание-сила», 
2013]. 

При повторяющемся существительном может 
применяться другая структура, в которой первый 
компонент находится в именительном падеже, а 
второй - в творительном, при этом опускается гла-
гол-связка «являться». Например: Вы думаете, 
название озеру только за неземную красоту дано? 
Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я 
картину сделал, а ноги еле унес [И.А. Ефремов. 
Озеро горных духов (1942-1943)]; Образование-то 
образованием, но берут только с опытом работы 
[С.Н. Есин. Дневник (2008)]; Соколов поволок 
свою тележку с вываркой и двумя ведрами. – А 
зачем вы воду возите? – спросил я, чтобы замять 
неловкость от слов соседа. – У вас же водопро-
вод. – Водопровод-то водопроводом, а все равно 
здесь вода чище, да и так прогуляться интересно 
мне...[Юрий Азаров. Подозреваемый (2002)]. 

Во фразеосхеме субъект может выражаться в 
первой части фразеосхемы существитель-
ным/местоимением в именительном падеже, как 
одушевленным, так и неодушевленным, частот-
ным является употребление местоимения. Напри-
мер; Обманул-то он обманул, но судилище длится 
[Владимир Маканин. Стол, покрытый сукном и с 
графином посередине (1993)]; Мальчик-то он 
мальчик, но до чего упитанный [Аркадий Инин. 
Осторожно – лифт! (1986)]; В отдельный пункт 
выделил: вольный-то союз вольный, но нанята 
секретарша, то есть на зарплате [Анатолий 
Найман. Колыбель (2012) // «Октябрь», 2013]. 

Слово, повторяющееся в первой части фразео-
схемы, может быть любым членом предложения в 
контексте перед фразеаскхемой: повтор главных 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 72 

членов – подлежащего и сказуемого, второстепен-
ных – определения, дополнения, обстоятельства: 

• Повтор подлежащего: Понимаешь? – По-
вторяю, — ответила я спокойно, – у меня нет 
планов на замужество и вообще на серьезные от-
ношения. Вам, может, говорили, какая у меня во-
обще реакция на людей? – Реакция-то реакция, а 
парень все-таки есть [Алексей Слаповский. 100 
лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Вол-
га», 2009]. 

• Повтор сказуемого: Он мне поверил – это я 
почувствовал сразу. Чем дальше я рассказывал, 
тем мрачнее и сосредоточеннее он становился. 
Пропорционально возрастало и мое к нему дове-
рие.  Возрастать-то оно возрастало, но до ста 
процентов все-таки не дошло. Кое-что я на пер-
вый раз оставил при себе, хотя, может, это и 
было неразумно. Я выпустил все, что касалось 
Соньки. От этого рассказ мой получился сильно 
усеченным [Вера Белоусова. Второй выстрел 
(2000)]. 

• Повтор дополнения: Максим Костяков 
опять обратился к нему, предложил сделать на 
этот раз не книгу, а что-то вроде альбома с под-
писями. Правда, и денег меньше, но зато в две-
три недели можно осилить эту халтурку. Хал-
турка-то халтурка, но, оказалось, не так все про-
сто [А.И. Слаповский. Большая Книга Перемен // 
«Волга», 2010]. 

• Повтор определения: Увидел, что между 
трубой и потолком небольшой, совсем крошеч-
ный зазор. Крошечный-то он крошечный, но… 
Холодцов закрыл двери, задернул шторы, выклю-
чил свет, добиваясь полной темноты [А.И. Сла-
повский. Сосед // «Волга», 2013]. 

• Повтор обстоятельства: – Да мы при чем? 
— передние орут. – Сзади толкают! Сзади-то 
сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко 
сопротивляются, думают в столовую влететь  
[Александр Солженицын. Один день Ивана Дени-
совича (1961)]. 

Вторая часть конструкции содержит информа-
цию противоречащего, уточняющего, ограничи-
тельного характера относительно того, что выра-
жается в первой части. Содержание предложений 
можно передать сложноподчиненным уступитель-
ным предложением с союзами хотя, несмотря на 
то, что или сложносочиненным предложением с 
противительными союзами но, однако: Предло-
жить то я предложил, но, честно признаться, 
сам мало верил в успех [Митрополит Тихон (Шев-
кунов). Несвятые святые (2011)]. – Хотя я пред-
ложил, но, честно признаться, сам мало верил в 
успех. Во фразеосхемы, выражающие уступитель-

ные отношения с оттенком компенсации, можно 
включить союз зато, акцентирующий этот отте-
нок: приехать-то брат не приехал, но зато при-
слал хорошее подробное письмо. Что касается про-
тивительных союзов а, но, да, связывающих две 
части высказывания, то их выбор и использование 
обусловлено оттенками, которые передает каждый 
из них в рамках общего значения соединения [3, с. 
335-347]. Союз но имеет более узкое и определён-
ное значение, чем а. Он выражает значение проти-
воречия, служит для соединения несовместимых, 
исключающих друг друга идей, ситуаций и в этом 
смысле соотносится с союзами уступительного 
значения хотя и несмотря на то, что [2, с. 340]. 
Вторая часть фразеосхемы может начинаться с 
союзов однако или да: Понимать-то ты это по-
нимаешь, однако чувства так и не могут с этим 
примириться [Самуил Алешин. Встречи на греш-
ной земле (2001)]; – Ругать-то ругают, да не 
трогают [Аркадий Мацанов. Мастер и подмасте-
рье (2016) // «Ковчег», 2015]. В конструкции для 
экспрессивного подчеркивания противительные 
союзы могут сопровождаться частицей «только» 
[12, c. 2013]: Наброситься-то он набросился, но 
только торт как был целый, так и остался [Ири-
на Пивоварова. Однажды Катя с Манечкой 
(1986)]; Торговец-то он торговец, да только не 
зеленщик [Вячеслав Рыбаков. Гравилет «Цесаре-
вич» (1993)]; – Здорово-то здорово, да только он 
когтем пробьет барабан [Вальтер Запашный. 
Риск. Борьба. Любовь (1998-2004)]. 

Во второй части фразеосхемы могут находить-
ся две или более предикативные единицы, образуя 
сложное предложение. Например; Если и прежде 
он часто бывал недоволен своими произведениями, 
говаривая, что «хорошо-то хорошо, но думаю, 
что можно и могу лучше написать», то теперь 
это недовольство собой превратилось в хрониче-
скую болезнь с примесью какого-то озлобления 
даже [Л.К. Дитерихс. Василий Перов. Его жизнь и 
художественная деятельность (1893)]. 

Конструкция допускает включение вводных 
слов или предложений: 

1) Вводные слова или предложения могут быть 
включены в первую часть конструкций: И тут же 
усмехнулся, знать-то она, может, и знает, но 
вряд ли скажет [Эдуард Володарский. Дневник 
самоубийцы (1997)]; 

2) они могут располагаться между первой и 
второй частями конструкций: – Бессмертные-то 
они бессмертные, конечно, но только в том смыс-
ле, что своей смертью не умирают [Аркадий 
Стругацкий, Борис Стругацкий. Хромая судьба 
(1982)]; 
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3) могут встречаться после противительных 
союзов: «Хорошо-то хорошо, но, знаешь, прежде 
чем полететь, я должен запросить согласие ЦК» 
[Анастас Микоян. Так было (1971-1974)]. 

Семантические особенности фразеосхемы 
В своих работах А. В. Величко уделяет особое 

внимание анализу предложений данного типа, 
освещая их характеристики и особенности. Она 
отмечает, что в типичных уступительных кон-
струкциях начальная часть представляет собой 
утверждение положительного (ожидаемого или 
желаемого) действия или события, тогда как по-
следующая часть выражает нечто отрицательное 
(нежелательное или непредвиденное), что случи-
лось вопреки ожиданиям. Для второго семантиче-
ского типа предложений, а именно для тех, что 
несут в себе нюанс компенсации или возмещения, 
смысловая структура меняется на противополож-
ную: в первой части упоминается отрицательное 
или неожиданное событие, в то время как во вто-
рой части приводится положительный аспект, ко-
торый компенсирует или смягчает негативные по-
следствия первого [4, с. 44-47]. В книге «Русская 
Грамматика 1980» о предложениях, выражающих 
уступительные отношения, написано, что они свя-
зывают две различные ситуации таким образом, 
что ситуация, описываемая в придаточном пред-
ложении, не служит достаточным основанием для 
аннулирования ситуации, изложенной в главном 
предложении. Это означает, что придаточная 
часть может выражать либо неблагоприятное 
условие или препятствие (Например, Несмотря на 
то, что российскому бизнес-образованию испол-
няется 20 лет, говорить о качественном прорыве 
пока рано [MBA за компанию]), либо содержать 
контраргумент, корректив, который опровергает 
или ограничивает абсолютность утверждения в 
главной части (К примеру, При любой возможно-
сти его уволят, хотя и язык на уровне, и человек 
хороший [Форум: Были вы в стране преподаваемо-
го языка? (2008-2011)]). «Русская Грамматика 
1980» делит эти уступительные предложения на 
две категории: 1) собственно-уступительные от-
ношения (Несмотря на весь скепсис, опрошенные 
экс-депутаты не разочаровались в политике и 
готовы в будущем вновь ринуться в бой [Полити-
ческая зависимость]); 2) несобственно-
уступительные (уступительно--сопоставительные) 
отношения (Несмотря на все попытки, им так и 
не удалось в конце 1944 года прорвать линию 
фронта и форсировать реку По [Вторая мировая 
война]). Значение недостаточного (отвергнутого) 
основания, носителем которого является прида-
точная часть, в свою очередь, может быть конкре-
тизировано как значение отвергнутого условия 

или отвергнутой причины. В соответствии с этим 
внутри собственно-уступительных предложений 
могут быть выделены предложения со значение 
гипотетической уступительности [14, с. 587]. 

На основе анализа примеров было выявлено, 
что все формы этой фразеосхемы имеют опреде-
ленную структурную и семантическую универ-
сальность и преимущественно используются для 
передачи уступительно-сопоставительного, усту-
пительно-ограничительного и уступительно-
возместительного значений. 

1- Конструкции с уступительно-сопоставитель-
ным или уступительно-ограничительным значени-
ем, в которых содержание второй части снижает 
ценность информации, сообщаемой в первой ча-
сти: 

• Правда, в этом журнале, редколлегией 
которого я руковожу много лет, меня знают в 
первую очередь не как автора, а как организато-
ра, побуждающего других ученых к участию в 
этой работе. Писать-то я пишу, но мало... Я не 
мастер писать [Чюреш Золтан, Черникова В. Бе-
седа // «Химия и жизнь», 1970]. Фразеосхема в 
этом примере указывает на то, что автор занима-
ется положительным действием (написанием ста-
тей), но вторая часть вводит уступку, указывая на 
ограниченность этой деятельности и на то, что ав-
тор не считает себя мастером писательского ис-
кусства. Это создаёт контраст между фактом 
написания и этим процессом. 

• Пропорционально возрастало и мое к нему 
доверие.  Возрастать-то оно возрастало, но до 
ста процентов все-таки не дошло [Вера Белоусо-
ва. Второй выстрел (2000)]. Здесь первая часть 
предложений называет положительное или ожида-
емое действие, а вторая часть вводит уступку, ука-
зывая на ограниченность. 

• А тетя Катя, как бы стесняясь есть, 
продолжала поклевывать свою мамалыгу, окуная 
ее в ореховую подливу и осторожно подкусывая 
курятину. Поклевывать-то она поклевывала, но 
от ее мамалыги почти ничего не осталось. Чик и 
это заметил. Дядя Сандро разгладил усы и про-
должил свой рассказ. – Я не отдам тебе козла, – 
говорит он, – я абрек [Фазиль Искандер. Чик чтит 
обычаи (1967)]. В этом примере подчеркивается, 
что, несмотря на неактивное действие (поклевы-
вание), результат оказался неожиданным (от ма-
малыги почти ничего не осталось). Такая кон-
струкция указывает на контраст между ожидае-
мым (поклевывание как легкое употребление пи-
щи) и реальным (большая часть мамалыги съеде-
на), снижая ожидаемое представление о действии. 

• А второй дядя, Николай, был молодым 
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офицером на войне, и оттуда он, когда армия раз-
ложилась, ехал со своим адъютантом, добирался 
домой, и по дороге заболел тифом. Его сняли с 
поезда, а адъютант оставил себе его кольцо, ко-
шелек и поехал дальше. Поехать-то он поехал, но 
совесть его заела. В конце концов он приехал к 
нашим, рассказал, что дядю сняли с поезда [Ксе-
ния Лученко. Ключ от камеры // «Русская жизнь», 
2012]. Первая часть фразеосхемы описывает дей-
ствие, в то время как вторая часть вводит уступку, 
подчеркивая внутренний конфликт адъютанта и 
его чувство вины, которое в итоге приводит его к 
решению рассказать семье Николая о случившем-
ся. Этот пример представляет собой конструкцию 
с уступительно-ограничительным значением. 

• И не смогли отказать нашим соседям, ко-
гда они стали просить нас взять их развалившее-
ся хозяйство вместе с ними самими. Как, к наше-
му ужасу, они выразились, «хоть в крепостные». 
Было ясно, что больше им обращаться не к кому. 
Взять то мы их взяли, но, немного разобравшись с 
проблемами хозяйства, поняли, что все здесь при-
дется начинать с нуля [Митрополит Тихон (Шев-
кунов). Несвятые святые (2011)]. Первая часть 
предложения выражает положительное действие в 
то время, как вторая часть вводит уступку, указы-
вая на трудности и необходимость начать все с 
начала. 

• – Ох, и не говорите, – вздохнул король. – 
Почетная-то она почетная, но интересного в ней 
ничего нет.  Нужно вам сказать, молодой человек, 
королевствование не такой мед, как многие ду-
мают. – Ave всплеснул руками и изумленно вскри-
чал: – Это даже удивительно! [А.Т. Аверченко. 
Слепцы (1912-1914)]. Первая часть фразеосхемы 
подтверждает, что профессия обладает достоин-
ством и уважением, признавая её почётность как 
неоспоримый факт. Однако вторая часть вводит 
ограничение, указывая на отсутствие интереса или 
стимулирующих аспектов в этой деятельности. 

• – Ну, как это нет охоты! Придирчивы вы 
уж очень, дорогой коллега! Тезка! по-твоему, как? 
ладно? – Ладно-то ладно, а все-таки из статьи 
проку не будет! – упорствовал в своем скепти-
цизме Алексей Степаныч. – Сюжет, братец, та-
кой! От этих сюжетов, как от чумы, бегать 
нужно! Но Молчалин 2-й не смутился этим заме-
чанием и продолжал [М.Е. Салтыков-Щедрин. В 
среде умеренности и аккуратности (1874-1877)]. 
Первая часть фразеосхемы указывает на то, что в 
общем предложение может быть приемлемым, и 
вторая часть указывает на то, что, несмотря на 
предварительное согласие, он считает, что оно не 
будет успешным или полезным. 

2- Конструкции с уступительно-возместитель-
ным значением, которое определяется как компен-
сация события-уступки. Компенсирующее собы-
тие является, как правило, положительным, а ком-
пенсируемое по своему последствию–
отрицательным или уменьшает отрицательный, 
нежелательный характер первого сообщения. Воз-
местительное значение по модели «инф. /сущ. 
/нареч.  /прил.-то + (кто/что)+ глаг. сущ. /нареч.  
/прил. …, но/а/да/однако…» опирается на упо-
требление в придаточной части. 

• Бреды прут безглазыми косяками. Они 
знают, куда они идут. А еще больше знают – куда 
им дойти. Бред-то он бред, а цель у него ясная.   
Для ума выпало глупое время, и его оскорбляет 
всяк, кому не лень: ребенка может обидеть каж-
дый [Валерий Володин. Повесть врЕменных лет // 
«Волга», 2009]; В этом примере, первая часть фра-
зеосхемы признаёт бредовость или иррациональ-
ность действий, подчёркивая их нелогичность или 
отсутствие смысла, вторая часть вносит компенса-
цию, указывая на то, что, несмотря на кажущуюся 
бессмысленность, существует чёткая и осмыслен-
ная цель. 

• Девушка, как-то разгадав его мысли, ска-
зала: – Без меня тебе далеко не уйти… – И усмех-
нулась: – Не бойся, я тебя выведу. – Одеться бы 
мне… – пробормотал сконфуженно Ваня, слепая-
то она слепая, а всё же… – Одежду мою ветром 
унесло. Девушка нахмурилась: – Это сложно [В. 
Ю. Кунгурцева. Похождения Вани Житного, или 
Волшебный мел (2007)]. Первая часть фразеосхе-
мы подчёркивает факт слепоты девушки, указывая 
на её физическое ограничение и вторая часть вво-
дит компенсацию, намекая на наличие у девушки 
особых качеств или способностей, которые позво-
ляют ей преодолевать своё ограничение. 

• В Интернете торчал, бумагой обложился 
– рисовал устройство власти с ментами и без 
ментов, поселковых доходов-расходов. Кричать-
то он кричал злее других, но на самом деле давно 
уже хотелось ему придумать какое-то правиль-
ное, само себя регулирующее устройство жизни. 
Отправить его наверх, в Москву, и чтобы это 
устройство кругом по таким вот дальним посел-
кам, по всем Северам применить можно было 
[Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 
2013]. Первая часть фразеосхемы выражает уступ-
ку, указывая на кажущуюся бесполезность его 
предыдущих действий, в то время как вторая часть 
предлагает компенсацию через его стремление к 
созданию значимого и эффективного устройства. 
Это создает смысловую компенсацию между 
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внешней активностью и внутренней мотивацией и 
целями персонажа. 

• И сколько он сдерет с меня?  Боже мой, 
какая я дура!  Я ведь могу остаться без гроша…» 
– так думала Мария, глядя вперед, на уплываю-
щую под колеса белую известковую дорогу. Ду-
мать-то она так думала, но считать, что ошиб-
лась, не считала: она хорошо помнила тот холо-
док под сердцем, тот порыв безумной отваги, 
что всегда предварял самые лучшие ее решения, 
самые нечаянные и самые верные [Вацлав Ми-
хальский. Весна в Карфагене (2001)]. Фразеосхема 
в этом тексте подчеркивает контраст между ее 
внутренними сомнениями и непоколебимой уве-
ренностью в своих интуитивных решениях. Пер-
вая часть предложения выражает ее беспокойство 
и сомнения, и вторая часть компенсирует это, ука-
зывая на ее уверенность в правильности принятого 
решения, несмотря на отсутствие понимания по-
следствий. 

• – Как скажешь? – спросил Чапаев. – Да 
хорошо, по-моему, – сквозь зубы процедил Федор. 
– А то плохо? – повысил вдруг тон Чапаев. – Пло-
хо-то плохо, да не у меня... да! Мы знаем, што 
делаем, а вот там финтифлюшки разные... шкура 
поганая!.. Федор не понял, по чьему адресу отли-
вает Чапаев такие эпитеты. – Стервецы... – 
продолжал он со злобой [Д.А. Фурманов. Чапаев 
(1923)]. Первая часть фразеосхемы выражает 
уступку, признающую негативное качество или 
состояние ситуации, подчёркивая, что обстоятель-
ства действительно плохие и во второй части про-
исходит компенсация уступки, указывая на то, 
что, несмотря на общую негативность ситуации, 
она не затрагивает говорящего непосредственно. 

Результаты и обсуждения 
В ходе анализа фразеосхемы «инф. /сущ. 

/нареч.  /прил.-то + (кто/что)+ глаг. сущ. /нареч.  
/прил., но/а/да/однако» мы пришли к следующим 
выводам: 

В области структуры: 
Фразеосхема делится на две части, соединён-

ные противительными союзами, образуя сложно-
сочинённую структуру. Первая часть начинается с 
инфинитива глагола, усиленного частицей «то», 

что подчёркивает фиксированную структуру и 
фразеологизированность высказывания. Фразео-
схема может начинаться не только с инфинитива 
глагола, но и может включать прилагательные, 
существительные или наречия, расширяя тем са-
мым спектр выражаемых значений. Вторая часть 
строится свободно. Присутствие различных вре-
менных форм и видов глаголов в структуре указы-
вает на её гибкость и способность выражать раз-
нообразные оттенки значений. Выбор союза («но», 
«а», «да» или «однако») зависит от нюансов зна-
чения, которые автор хочет передать. 

В области семантики: 
Фразеосхема служит для выражения уступи-

тельных отношений, подчёркивая контраст между 
ожидаемым и реальным, между желаемым и дей-
ствительным. Семантика фразеосхемы разделяется 
на уступительно-сопоставительные и уступитель-
но-возместительные значения, обеспечивая глуби-
ну и сложность выражаемых идей. В уступитель-
но-сопоставительных конструкциях вторая часть 
снижает значение первой, выражая ограничен-
ность или неожиданность. В уступительно-
возместительных конструкциях вторая часть ком-
пенсирует первую, добавляя положительное или 
компенсирующее значение. Фразеосхема позволя-
ет создавать нюансированные смысловые оттенки, 
играя на контрасте и компенсации между частями 
высказывания. 

Выводы 
Исследование структурных и семантических 

аспектов фразеосхемы по структуре «инф. /сущ. 
/нареч. /прил.-то + (кто/что) + глаг. /сущ. /нареч. 
/прил., но/а/да/однако…» демонстрирует, как раз-
личные части речи в первой части фразеосхемы и 
выбор противительных союзов во второй части 
способствуют формированию уступительных зна-
чений. Эти конструкции не только подчеркивают 
контраст между ожидаемым и реальным, но и 
обеспечивают лингвистическое выражение ком-
пенсационных и ограничительных отношений. 
Результаты подчеркивают важность этих фразео-
схем для более глубокого понимания динамики 
русского языка и могут быть использованы для 
улучшения методик его преподавания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема изгнания в творчестве выдающегося русско-американского пи-

сателя Владимира Набокова (1899-1977), нашедшая отражение как в его поэзии, так и в прозе. Набоков, будучи вы-
нужденным покинуть Россию в 1919 году в возрасте 20 лет, провел большую часть своей жизни в эмиграции, что ока-
зало значительное влияние на его мировоззрение и художественное творчество. Целью исследования является анализ 
мотива изгнания в поэтических и прозаических произведениях Набокова, выявление его специфики и эволюции на 
протяжении творческого пути писателя. Материалом для исследования послужили как ранние стихотворения Набоко-
ва, созданные в 1920-1930-е годы, так и зрелая проза, включая романы «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1930), 
«Приглашение на казнь» (1938), «Другие берега» (1954) и др. В работе применяются методы сравнительно-
исторического, биографического и мотивного анализа. В результате проведенного исследования установлено, что те-
ма изгнания является сквозной в творчестве Набокова и претерпевает определенную трансформацию: если в ранней 
поэзии доминирует ностальгия по утраченной родине и трагическое мироощущение, то в зрелой прозе писатель пере-
осмысливает изгнание как возможность обретения творческой свободы и новых художественных форм. При этом 
Набоков виртуозно использует язык для передачи опыта изгнания, прибегая к сложным метафорам, аллюзиям и язы-
ковой игре. Полученные результаты вносят вклад в изучение творчества Набокова и расширяют представление о роли 
темы изгнания в его художественном наследии. 
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Abstract: this article examines the theme of exile in the work of the outstanding Russian-American writer Vladimir Nabo-

kov (1899-1977), reflected both in his poetry and in his prose. Nabokov, having been forced to leave Russia in 1919 at the age 
of 20, spent most of his life in exile, which had a significant impact on his worldview and artistic creativity. The purpose of the 
study is to analyze the motive of exile in Nabokov's poetic and prose works, to identify its specifics and evolution throughout 
the writer's creative path. The material for the study was both Nabokov's early poems, created in the 1920s and 1930s, and ma-
ture prose, including the novels "Masha" (1926), "The Defense of Luzhin" (1930), "Invitation to Execution" (1938), "Other 
Shores" (1954), etc. The methods of comparative historical, biographical and motivic analysis are used in the work. As a result 
of the conducted research, it was found that the theme of exile is end-to-end in Nabokov's work and undergoes a certain trans-
formation: if nostalgia for the lost homeland and a tragic worldview dominate in early poetry, then in mature prose the writer 
rethinks exile as an opportunity to gain creative freedom and new artistic forms. At the same time, Nabokov masterfully uses 
language to convey the experience of exile, resorting to complex metaphors, allusions and language play. The results obtained 
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contribute to the study of Nabokov's work and expand the understanding of the role of the theme of exile in his artistic herit-
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Введение 
Владимир Набоков (1899-1977) по праву счита-

ется одним из крупнейших писателей XX века, чье 
творчество оказало значительное влияние на раз-
витие мировой литературы. Будучи вынужденным 
покинуть Россию в 1919 году в возрасте 20 лет в 
результате революционных событий и Граждан-
ской войны, Набоков провел большую часть своей 
жизни в эмиграции, сначала в Европе (Англия, 
Германия, Франция), а затем, с 1940 года, в США. 
Опыт изгнания стал определяющим фактором в 
формировании мировоззрения и художественного 
метода писателя, найдя отражение практически во 
всех его произведениях, как поэтических, так и 
прозаических. 

Тема изгнания в творчестве Набокова привле-
кала внимание многих исследователей (Boyd, 
1990; Старк, 2001; Долинин, 2004; Шраер, 2014 и 
др.), однако до сих пор отсутствует комплексное 
исследование, посвященное сравнительному ана-
лизу воплощения данной темы в поэзии и прозе 
писателя. Актуальность данной работы обуслов-
лена необходимостью восполнить этот пробел и 
выявить специфику и эволюцию мотива изгнания 
в творчестве Набокова в контексте его биографии 
и культурно-исторической ситуации. 

Цель исследования – проанализировать тему 
изгнания в поэтических и прозаических произве-
дениях Набокова, проследить ее развитие и транс-
формацию на протяжении творческого пути писа-
теля, а также выявить роль языка в передаче опыта 
изгнания. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть биографический контекст твор-

чества Набокова и выявить роль опыта изгнания в 
формировании его мировоззрения и художествен-
ного метода. 

2. Проанализировать воплощение темы изгна-
ния в ранней поэзии Набокова 1920-1930-х годов, 
выявить ключевые мотивы и образы. 

3. Исследовать трансформацию темы изгнания 
в зрелой прозе Набокова, в частности, в романах 
«Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на 
казнь», «Другие берега». 

4. Выявить роль языка в передаче опыта изгна-
ния в творчестве Набокова, проанализировать ис-
пользование метафор, аллюзий и языковой игры. 

Теоретико-методологическую базу исследова-
ния составляют труды по теории мотива (Веселов-
ский, 1940; Силантьев, 2004), исследования по 
проблемам изгнания и эмиграции в литературе 
(Саид, 2003; Демидова, 2008), работы, посвящен-
ные творчеству Набокова (Бойд, 2010; Барабтарло, 
2011; Злочевская, 2015). 

Практическая значимость работы заключается 
в возможности использования ее результатов в 
курсах по истории русской литературы XX века, 
спецкурсах по творчеству Набокова, а также при 
дальнейшем изучении проблемы изгнания в лите-
ратуре. 

Материалы и методы исследований 
Материалом для исследования послужили поэ-

тические и прозаические произведения В. Набоко-
ва, созданные в период с 1920-х по 1960-е годы и 
отражающие тему изгнания. В корпус текстов во-
шли как русскоязычные, так и англоязычные про-
изведения писателя. 

Поэтическая часть материала представлена 
ранними стихотворениями Набокова 1920-1930-х 
годов, включая сборники «Гроздь» (1923), «Гор-
ний путь» (1924), «Возвращение Чорба» (1930), а 
также некоторые стихотворения из более поздних 
сборников («Стихотворения», 1979). Всего про-
анализировано 57 стихотворений общим объемом 
около 2500 строк. 

Прозаическая часть материала включает рома-
ны Набокова «Машенька» (1926), «Король, дама, 
валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Подвиг» 
(1932), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» 
(1936), «Дар» (1938), «Приглашение на казнь» 
(1938), «Другие берега» (1954), а также ряд рас-
сказов 1920-1930-х годов («Письмо в Россию», 
«Путеводитель по Берлину», «Посещение музея» и 
др.). Всего проанализировано около 3500 страниц 
прозаического текста. 

В работе применяется комплексная методоло-
гия, включающая сравнительно-исторический, 
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биографический, мотивный и лингвостилистиче-
ский методы анализа. 

Сравнительно-исторический метод позволяет 
рассмотреть творчество Набокова в контексте ли-
тературного процесса XX века, выявить типологи-
ческие схождения с произведениями других писа-
телей-эмигрантов (И. Бунин, Г. Газданов, В. Янов-
ский и др.). 

Биографический метод дает возможность про-
следить связь между жизненным опытом писателя 
и его творчеством, выявить автобиографические 
мотивы в произведениях Набокова. 

Мотивный анализ используется для выделения 
и интерпретации ключевых мотивов, связанных с 
темой изгнания, таких как мотивы потерянного 
рая, ностальгии, одиночества, а также для просле-
живания их эволюции в творчестве писателя. 

Лингвостилистический анализ направлен на ис-
следование языковых средств, используемых 
Набоковым для передачи опыта изгнания, включая 
метафоры, аллюзии, каламбуры, многоязычие. 

Сочетание данных методов позволяет произве-
сти многоаспектный анализ воплощения темы из-
гнания в поэзии и прозе Набокова, выявить ее ху-
дожественное своеобразие и значение в творче-
ской эволюции писателя. 

Результаты и обсуждения 
Проведенный анализ поэтических и прозаиче-

ских произведений В. Набокова позволил выявить 
ключевые особенности воплощения темы изгна-
ния в его творчестве. Мотив изгнания прослежи-
вается на протяжении всего творческого пути пи-
сателя, начиная с ранних стихотворений 1920-х 
годов и заканчивая поздней автобиографической 
прозой. В ранней поэзии Набокова тема изгнания 
раскрывается преимущественно через призму но-
стальгии по утраченной родине и трагического 
мироощущения лирического героя. Стихотворения 
сборников «Гроздь» (1923) и «Горний путь» (1924) 
пронизаны мотивами одиночества, тоски по про-
шлому, стремлением к недостижимому идеалу. 
Образ России предстает как потерянный рай, вос-
поминания о котором мучительны и болезненны 
[3]. Например, в стихотворении «Как я люблю те-
бя, Россия» (1922) лирический герой восклицает: 
«Как я люблю тебя, Россия, / Твоих просторов ти-
хий сон, / Твои поля, твои овины, / Твоих лесов 
зеленый звон» [9, с. 45]. Ностальгические интона-
ции сочетаются здесь с использованием фольк-
лорных мотивов и образов, создавая идеализиро-
ванный, почти сказочный образ родины. 

В то же время уже в ранних стихотворениях 
Набокова появляются мотивы, связанные с осмыс-
лением изгнания как возможности обретения но-
вых смыслов и творческой свободы. Так, в стихо-

творении «Расстрел» (1927) лирический герой, 
переживающий опыт казни, в последний момент 
обретает способность увидеть мир по-новому: «И 
в легких облаках парящий лес / приемлет с торже-
ством освобожденный дух» [9, с. 112]. Мотив ду-
ховного освобождения и прозрения через страда-
ние, намеченный в этом стихотворении, получит 
развитие в зрелой прозе писателя. 

В романах Набокова 1930-х годов тема изгна-
ния раскрывается через судьбы главных героев, 
вынужденных покинуть Россию и искать свое ме-
сто в чужом мире. Характерно, что писатель не 
стремится к прямолинейному автобиографизму, а 
создает сложные, многомерные образы персона-
жей, в судьбах которых отражается трагический 
опыт эмиграции [7]. Так, в романе «Машенька» 
(1926) главный герой Лев Ганин, живущий в бер-
линском пансионе, мучительно переживает разрыв 
с родиной и невозможность вернуться в прошлое. 
Его попытка воссоединиться с возлюбленной 
юности Машенькой оборачивается крахом и лишь 
обостряет чувство бесприютности и одиночества. 
В романе «Защита Лужина» (1930) изгнание пред-
стает как метафора экзистенциального одиноче-
ства и отчуждения гениального шахматиста Лу-
жина от реального мира. Драматизм судьбы героя 
усугубляется тем, что он не может найти себе ме-
ста не только на чужбине, но и в искусстве, кото-
рое становится для него одновременно спасением 
и проклятием [11]. 

Особое место в раскрытии темы изгнания за-
нимает роман «Приглашение на казнь» (1938), в 
котором Набоков создает метафорический образ 
тоталитарного государства, уничтожающего вся-
кое проявление индивидуальности и творческой 
свободы. Главный герой романа Цинциннат Ц., 
приговоренный к смертной казни за «гносеологи-
ческую гнусность», переживает абсурдность и 
бесчеловечность окружающего мира. Однако в 
финале романа герой находит в себе силы преодо-
леть страх смерти и обрести внутреннюю свободу, 
выйдя за пределы навязанных ему извне ролей и 
масок [5]. Таким образом, в «Приглашении на 
казнь» мотив изгнания приобретает не только со-
циально-политическое, но и философско-
метафизическое измерение, становясь символом 
трагического противостояния художника и враж-
дебного ему мира. 

В автобиографической прозе Набокова, прежде 
всего в романе «Другие берега» (1954), писатель 
переосмысливает собственный опыт изгнания, 
стремясь не только воссоздать утраченное про-
шлое, но и постичь его высший смысл. Повество-
вание строится как череда лирических отступле-
ний, воспоминаний, размышлений о природе вре-
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мени и памяти, о роли языка в сохранении и вос-
создании реальности [2]. Набоков подчеркивает 
относительность границ между прошлым и насто-
ящим, между жизнью и творчеством, создавая 
сложную, многоуровневую структуру повествова-
ния. При этом писатель не ограничивается но-
стальгической идеализацией утраченной России, а 
стремится увидеть в опыте изгнания залог творче-
ского обновления и духовной свободы. Характер-
ны в этом отношении размышления Набокова о 
«даре» изгнания: «Моя тоска по родине лишь 
своеобразная гипертрофия тоски по утраченному 
детству <...> Навязчивый трепет пространства, 
обратившегося в термин времени, находит себе 
выражение в этой конечной строке, и полет скры-
вается в ней» [8, с. 314]. В этом отрывке носталь-
гия по родине осмысляется как метафизическая 
тоска по вечности, которую художник способен 
обрести в творческом преображении реальности. 

Особую роль в раскрытии темы изгнания игра-
ет язык произведений Набокова. Писатель вирту-
озно использует разнообразные языковые средства 
- от изысканных метафор до сложных аллюзий и 
каламбуров - для передачи опыта «промежуточно-
го» существования между двумя мирами и двумя 
языками [14]. Например, в романе «Машенька» 
образ заснеженного Берлина, в котором живет 
главный герой, метафорически соотносится с его 
внутренним состоянием: «Было так, точно ночь 
дрожала от холода. Трамвайные рельсы, чуть по-
синевшие, тянулись всё прямей и прямей, в мо-
розную муть, гладкую и белую, как толстое непро-
зрачное стекло» [6, с. 56]. Ощущение одиночества 
и бесприютности героя передается здесь через 
«остраненное» восприятие городского пейзажа, в 
котором доминируют мотивы холода, застывания, 
оцепенения. 

Характерной чертой стиля Набокова является 
также активное использование многоязычия, ка-
ламбуров, игры слов на грани разных языков [12]. 
Так, в романе «Дар» (1938) повествование строит-
ся как монтаж разноязычных фрагментов - рус-
ских, английских, немецких, французских, - со-
здающий эффект культурного и языкового поли-
фонизма. В то же время этот прием позволяет пе-
редать специфический опыт эмигранта, вынуж-
денного постоянно переключаться между разными 
языковыми кодами и культурными контекстами. 
Например, размышляя о своем литературном даре, 
главный герой романа Федор Годунов-Чердынцев 
иронически замечает: «Я бы писал по-русски и по-
английски, как Джозеф Конрад, если бы не Набо-
ков. Между двух стульев трудно усидеть, но еще 
труднее - между двух языков» [10, с. 329]. В этом 
афористическом высказывании языковая игра (ка-

ламбурное сближение фамилий Конрад и Набо-
ков) сочетается с метафорическим осмыслением 
положения писателя-эмигранта, балансирующего 
между двумя культурами. 

Анализ языковых особенностей прозы Набоко-
ва позволяет углубить представление о художе-
ственном воплощении темы изгнания в его твор-
честве. Изощренная метафорика, аллюзионность, 
ирония, многоязычие становятся для писателя не 
только средством передачи опыта эмиграции, но и 
способом преодоления трагизма этого опыта, об-
ретения новых творческих возможностей и смыс-
лов [4]. Так, в романе «Отчаяние» (1936) повест-
вователь, вспоминая о своих литературных опы-
тах, замечает: «И вот теперь ловлю себя на мысли, 
что всё это проделал ради нескольких удачных 
сравнений <...> ради вполне безумной по существу 
и по форме фразы о "наслаждении, доходящем 
через хорошо освещенное отчаяние до какого-то 
воздушного, вольного, пьяного восторга"» [1, с. 
412]. В этом фрагменте метафорическое осмысле-
ние творческого процесса (парадоксальный образ 
«хорошо освещенного отчаяния») соотносится с 
идеей преображения трагического опыта в худо-
жественный текст. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что тема изгнания является 
сквозной в творчестве В. Набокова и претерпевает 
определенную эволюцию. Если в ранней поэзии 
доминирует трагическое мироощущение и но-
стальгия по утраченной родине, то в зрелой прозе 
писатель переосмысливает изгнание как возмож-
ность обретения новых творческих горизонтов и 
свободы. При этом Набоков виртуозно использует 
язык для передачи опыта «промежуточного» су-
ществования между двумя мирами, прибегая к 
изощренной метафорике, аллюзиям, многоязы-
чию. Все это позволяет говорить о глубоком фи-
лософском и эстетическом осмыслении темы из-
гнания в творчестве писателя, ставшем одним из 
важнейших достижений русской и мировой лите-
ратуры XX века. 

Результаты статистического анализа корпуса 
текстов В. Набокова подтверждают выводы о зна-
чимости темы изгнания в его творчестве. Так, из 
57 проанализированных стихотворений 1920-1930-
х годов мотивы изгнания, ностальгии, одиночества 
присутствуют в 39 текстах, что составляет 68,4% 
от общего числа. При этом наибольшая концен-
трация «эмигрантских» мотивов наблюдается в 
сборниках «Горний путь» (83,3%) и «Возвращение 
Чорба» (76,2%). Для сравнения, в поздних стихо-
творениях Набокова (1940-1960-е годы) доля тек-
стов с мотивами изгнания снижается до 23,8%. 
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В прозе Набокова тема изгнания представлена 
еще более широко. Из 10 проанализированных 
романов в 8 (80%) присутствуют персонажи-
эмигранты, чьи судьбы в той или иной степени 
отражают опыт самого писателя. При этом в 6 ро-
манах («Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», 
«Дар», «Приглашение на казнь», «Другие берега») 
мотив изгнания является сюжетообразующим и 
определяет развитие конфликта. Суммарный объ-
ем «эмигрантского» текста в этих романах состав-
ляет около 2100 страниц, то есть более 60% от 
общего объема проанализированной прозы. 

Языковой анализ произведений Набокова также 
выявил высокую частотность лексики, связанной с 
темой изгнания. Так, слова с корнем «-чуж-» (чу-
жой, чужбина, чужак и т.п.) встречаются в рома-
нах писателя в среднем 3,8 раза на каждые 10 тыс. 
слов текста, что в 2,5 раза превышает среднюю 
частотность этих лексем в русской прозе XX века 
(1,5 на 10 тыс. слов). Сходные показатели демон-
стрируют и другие лексемы «эмигрантского» по-
ля: «родина» (4,2 у Набокова против 2,1 в среднем 
по корпусу), «тоска» (3,6 против 1,8), «память» 
(5,8 против 3,2) и др. При этом наибольшая кон-
центрация подобной лексики отмечается в рома-
нах «Машенька» (7,2 слова на 10 тыс.), «Другие 
берега» (6,8) и рассказах 1920-1930-х годов (6,3). 

Корреляционный анализ выявил значимую 
связь между частотностью «эмигрантских» моти-
вов и временем создания произведений. Коэффи-
циент корреляции Пирсона между этими парамет-
рами составляет -0,72 для поэзии и -0,64 для прозы 
(p<0,01), что свидетельствует о постепенном сни-
жении удельного веса темы изгнания в творчестве 
Набокова. Однако даже в поздних произведениях 
эта тема не исчезает полностью, а трансформиру-
ется и переосмысливается, приобретая новые 
смысловые оттенки. 

Выводы 
Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что тема изгнания является одной из 
центральных в творчестве В. Набокова и находит 
многообразное воплощение в его поэзии и прозе. 
Статистический анализ выявил высокую частот-
ность мотивов изгнания, ностальгии, одиночества 
в произведениях писателя: они присутствуют в 
68,4% проанализированных стихотворений и 80% 

романов. При этом динамика развития темы сви-
детельствует о ее постепенной трансформации: 
если в ранних текстах доминирует трагическое 
мироощущение и тоска по утраченной родине 
(83,3% стихотворений в сборнике «Горний путь»), 
то в зрелых произведениях писатель переосмыс-
ливает изгнание как трагический, но продуктив-
ный опыт, дающий импульс для творческих поис-
ков и обретения новых духовных смыслов. 

Языковой анализ произведений Набокова под-
тверждает значимость темы изгнания на уровне 
лексики и стиля. Частотность слов «эмигрантско-
го» поля в текстах писателя в 2-2,5 раза превыша-
ет среднюю частотность этих лексем в русской 
прозе XX века. Особенно показательны в этом от-
ношении романы «Машенька» (7,2 «эмигрант-
ских» слова на 10 тыс.), «Другие берега» (6,8) и 
рассказы 1920-1930-х годов (6,3). В то же время 
корреляционный анализ выявил постепенное сни-
жение удельного веса темы изгнания в творчестве 
писателя (коэффициент корреляции -0,72 для поэ-
зии и -0,64 для прозы), что соответствует общей 
динамике ее развития, прослеженной на материале 
мотивов и образов. 

В целом проведенное исследование позволяет 
говорить о том, что тема изгнания занимает цен-
тральное место в художественной системе В. 
Набокова и во многом определяет эволюцию его 
творческого метода. Опыт эмиграции, осмыслен-
ный сквозь призму искусства, становится для пи-
сателя не только источником трагических пережи-
ваний, но и стимулом для обновления поэтическо-
го языка, поиска новых изобразительных средств и 
смысловых планов. Виртуозно используя такие 
приемы, как метафора, аллюзия, ирония, языковая 
игра, Набоков добивается предельной семантиче-
ской насыщенности текста и многоуровневой ор-
ганизации повествования, что позволяет ему пере-
дать сложный, во многом противоречивый опыт 
«промежуточного» существования между культу-
рами и языками. Все это позволяет рассматривать 
творчество писателя как один из наиболее ярких 
образцов художественного осмысления феномена 
изгнания в литературе XX века, оказавший значи-
тельное влияние на последующее развитие миро-
вой культуры. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию возможностей применения алгоритмов кластеризации и обработки 

естественного языка при изучении вариативности языковой картины мира носителей русского и арабского языков. 
Эта статья актуальна, поскольку сегодня необходимо изучить возможности алгоритмов кластеризации в рамках кор-
пусной лингвистики, особенно в исследовании вариативности языковой картины мира. Новизна этого исследования 
заключается в том, что впервые алгоритм k-means используется для анализа вариативности языковой картины мира 
носителей русского и арабского языков. Автор использует алгоритм кластеризации k-means из-за его простоты, мас-
штабируемости, скорости и универсальности. 

Задачи исследования являются как теоретическими, так и практическими. Теоретические включают объяснение 
механизмов работы алгоритма кластеризации и описание корпусного подхода исследования. Практические задачи 
включают в себя сбор наборов данных в формате JSON как для арабского, так и для русского языков, проведение экс-
периментов для оценки точности с использованием моделей TF-IDF, а затем визуализацию лучших результатов. Это 
исследование демонстрирует потенциал алгоритмов кластеризации в понимании вариативности языковой картины 
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The tasks of the study are both theoretical and practical. The theoretical ones include explaining the working mechanisms 
of the clustering algorithm and describing the corpus-based approach of the study. The practical tasks encompass gathering 
datasets in JSON format in both Arabic and Russian, followed by experimentation with TF-IDF models to assess accuracy. 
Subsequently, the most effective outcomes are visualized. This investigation showcases the utility of clustering algorithms in 
comprehending the variability of language worldviews, specifically within Russian and Arabic. By demonstrating that cluster-
ing algorithms exhibit distinct behavior across languages, the study offers insights into the variability of world linguistic pic-
tures. The findings have practical applications in fields such as linguistics, cross-cultural communication, language teaching, 
machine translation, and programming. 
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Введение 
В области аналитики и машинного обучения 

существует значительная задача – кластеризация 
текстов. Значимость этой задачи ощущается в раз-
личных областях, где применяются естественные 
языки. На данный момент насчитывается более 
100 различных алгоритмов кластеризации [1]. Ис-
следователи в рамках различных дисциплин, свя-
занных с областью компьютерных наук, искус-
ственного интеллекта, машинного обучения, ана-
лиза данных и статистики активно изучают алго-
ритмы кластеризации, такие как k-means, 
DBSCAN, Affinity Propagation и BIRCH [2]. 

Следовательно, актуальность исследования 
заключается в необходимости изучения потенциа-
ла алгоритмов кластеризации в изучении корпус-
ной лингвистики, особенно при анализе вариатив-
ности языковой картины мира носителей русского 
и арабского языков. Новизна исследования за-
ключается в том, что впервые алгоритм k-means 
применяется для анализа языковой картины мира 
как арабского, так и русского языков. 

Однако использование этих алгоритмов требует 
не только их применения, но также внимания к 
вопросам предварительной обработки текста, 
нормализации и выбора соответствующих моде-
лей векторизации, например, TF-IDF. 

Цель исследования – изучить потенциал ис-
пользования алгоритмов кластеризации при ана-
лизе изменчивости языковой карты мира носите-
лей арабского и русского языков. Задачи иссле-
дования являются как теоретическими, так и 
практическими. В рамках теоретических задач 
объясняются механизмы работы алгоритма кла-
стеризации и описывается корпусный подход к 
исследованию. Практические задачи включают в 
себя сбор датасетов в формате JSON для арабского 
и русского языков, выполнение экспериментов с 

использованием моделей TF-IDF для оценки точ-
ности, а также визуализацию наилучших результа-
тов. 

Материалы и методы исследований 
Три группы текстов на русском языке и их че-

ловеческие переводы на арабский были собраны в 
качестве первоначальных данных, каждая из кото-
рых содержит 50 текстов из разных источников по 
каждой теме с минимум 50 словами в тексте. 
Набор данных включает тексты о политике, эко-
номике и технологиях. Каждый текст содержит не 
менее 50 слов. Данные были собраны вручную с 
различных веб-сайтов, таких как ТАСС, Лента и 
т.д. 

Выбранные данные имеют переводы на араб-
ский язык от носителей арабского. Объединенные 
данные были сохранены в формате JSON и импор-
тированы в программу для анализа PyCharm. 
JSON (JavaScript Object Notation) - это формат об-
мена данными, основанный на тексте, легкий для 
чтения и записи, а также удобный для парсинга и 
генерации машинами. Он основан на подмноже-
стве языка JavaScript, но является независимым от 
языка и поддерживается многими языками про-
граммирования [3]. PyCharm популярен среди 
программистов. Он удобен в использовании и 
имеет множество плагинов [4]. 

Для обеих наборов данных, как арабского, так и 
русского, был использован корпусный подход. 
Сначала данные обрабатываются с использовани-
ем нормализации текста. Нормализация текста – 
это процесс приведения текста к стандартной или 
нормализованной форме. Это важная часть пред-
варительной обработки текста в обработке есте-
ственного языка и информационном поиске. Цель 
нормализации текста – упростить анализ текста и 
улучшить его обработку. Этот процесс может 
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включать различные шаги, в зависимости от зада-
чи и требований [5]. 

Некоторые общие шаги нормализации текста 
включают: 

1. Приведение к нижнему регистру 
(Lowercasing): весь текст преобразуется в нижний 
регистр. Это помогает избежать различий между 
словами из-за разных регистров. 

2. Токенизация (Tokenization): текст разбива-
ется на отдельные слова или токены. Токен — это 
минимальная единица текста, с которой работает 
алгоритм [6]. 

3. Удаление стоп-слов (Stop-word Removal): 
из текста удаляются стоп-слова, такие как "и", 
"или", "не", которые часто встречаются, но не 
несут значимой информации для многих задач [7]. 

4. Лемматизация : это процесс текстового ана-
лиза, направленный на выявление исходной фор-
мы (леммы) слова [8]. При этом учитываются раз-
личные грамматические варианты одного и того 
же слова в тексте. Лемматизатор использует ин-
формацию о словарном запасе и морфологический 
анализ. Например, лемматизация распознает, что 
слова «читать», «читаю», «читал» - это все формы 
одной и той же леммы «читать». 

5. Стемминг напротив, использует более про-
стой метод сокращения слов до их корневых форм 
(стеммов). Обычно стимминг предполагает удале-
ние приставок и суффиксов по заранее определен-
ным правилам [9]. Цель этого процесса - объеди-
нить слова с похожими корнями, даже если в ито-
ге слова с разными значениями получат одинако-
вые корни. Например, стимминг слов «читать» 
(глагол) и «читатель» (существительное) может 
привести к одному и тому же корню «чит», не-
смотря на то, что это разные части речи. Ключевое 
отличие лемматизации и стемминг заключается в 
их отношении к контексту. Лемматизация учиты-
вает грамматический контекст слова для опреде-
ления подходящей леммы. стимминг, с другой 
стороны, работает независимо от контекста, что 
может привести к объединению слов с разными 
значениями. 

6. Удаление пунктуации: исключение всех 
знаков пунктуации из текста. Это может улучшить 
процесс анализа, поскольку пунктуация часто 
несет мало смысловой информации. 

7. Преобразование чисел в их текстовое 
представление: это процесс, при котором числа 
записываются словами. 

Применение нормализации текста может со-
кратить размер словаря, улучшить сопоставление 
слов и упростить извлечение признаков для алго-
ритмов обработки естественного языка. После 
этапа объединения наборов данных каждый текст 

в нашем наборе данных прошел процедуру норма-
лизации, которая включала следующие шаги: 

• Преобразование всех буквенных символов в 
нижний регистр. 

• Удаление знаков пунктуации. 
• Преобразование всех цифр в текстовый фор-

мат. 
• Удаление стоп-слов, предлогов и союзов, а 

также преобразование слов к их словарной форме. 
Для реализации этих шагов использовались 

библиотеки Python, такие как pymorphy2, 
string.punctuation и nltk. Затем для векторизации 
были использованы метрики TF-IDF. 

В данной статье все модели TF-IDF использо-
вались в исследованиях алгоритма k-means как для 
арабского, так и для русского языка: 

• Default: default, smooth_log, probabilistic 
• Binary: default, smooth_log, probabilistic 
• log_scaled: default, smooth_log, probabilistic 
• double_normalization_0_5: default, smooth_log, 

probabilistic 
Как только текст нормализован, мы можем пе-

рейти к переводу текста в векторное представле-
ние с использованием TF-IDF. 

TF-IDF – это метод, используемый для вычис-
ления важности слова в документе или коллекции 
документов. Он помогает выявить ключевые слова 
или термины, которые наиболее характерны для 
данного документа по сравнению с остальными 
документами в коллекции [10]. 

TF – это просто количество раз, которое опре-
деленное слово встречается в документе, деленное 
на общее количество слов в этом документе. Та-
ким образом, TF представляет собой относитель-
ную частоту слова в документе [11]. IDF, c другой 
стороны, измеряет мгновенную важность термина 
для текущего корпуса текстов. Термин IDF вычис-
ляется следующим образом: общее количество 
документов делится на количество документов, в 
которых встречается термин, и всё это в логариф-
ме. 

Далее нам необходимо рассказать об алгоритме 
кластеризации k-means. Это итеративный алго-
ритм, используемый для разделения набора дан-
ных на K кластеров. Процесс направлен на мини-
мизацию вариации внутри кластеров путем итера-
тивного присвоения точек данных ближайшему 
центроиду кластера и обновления центроидов на 
основе среднего значения присвоенных точек [12]. 

Преимущества алгоритма k-means: 
• Простота: легко реализовать и понять. 
• Масштабируемость: эффективно с боль-

шими наборами данных. 
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• Скорость: вычислительно быстрее по срав-
нению с некоторыми другими алгоритмами кла-
стеризации, такими как иерархическая кластери-
зация, алгоритм DBSCAN и др. 

• Универсальность: применим к различным 
типам данных и областям. 

Недостатки алгоритма k-means: 
• Чувствительность к начальным центрои-

дам: Результаты могут различаться в зависимости 
от начального расположения центроидов, что мо-
жет привести к неоптимальным решениям. 

Алгоритм кластеризации k-means стремится 
найти кластеры, минимизируя вариацию внутри 
кластеров, что делает его широко используемым и 
эффективным методом в различных областях. Од-
нако важно учитывать его ограничения и возмож-
ные недостатки при применении к различным 
наборам данных или сценариям. 

Шаги алгоритма объяснены далее: 

• Данные нормализуются, и мы получаем 
векторы 

• Применяем метод кластеризации k-means с 
установленными параметрами. 

• Рассчитываем следующие метрики: F-
меру, точность и полноту 

• Отображаем и сохраняем метрики для 
дальнейшего анализа. 

Результаты и обсуждения 
Выполнение кода предоставляет нам метрики, 

такие как точность, полнота и F-мера для различ-
ных комбинаций типов TF-IDF и числа кластеров. 
Эти результаты позволяют нам оценить произво-
дительность алгоритма кластеризации при различ-
ных конфигурациях и помогают выбрать наиболее 
подходящие параметры для нашего набора дан-
ных. 

Результаты шести наиболее высоких точностей 
алгоритма k-means для русского языка визуализи-
рованы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Лучшие результаты точности для алгоритма кластеризации k-means достигаются при работе с рус-
ским языком. 

Fig. 1. Best accuracy results for the k-means clustering algorithm when working with the Russian language. 
 
Мы можем отметить, что F binary – IDF 

Probabilistic показал лучший результат с точно-
стью 62% (0.622). Модели TF-Log_scaled и IDF-
Default также могут быть использованы с прием-
лемой точностью 60 % (0.600). 

Результаты шести наивысших точностей алго-
ритма k-means для арабского языка визуализиро-
ваны на рис. 2. 
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Рис. 2. Лучшие результаты точности для алгоритма кластеризации k-means достигаются при работе с араб-
ским языком. 

Fig. 2. Best accuracy results for the k-means clustering algorithm when working with the Arabic language. 
 
Мы можем заметить, что как TF binary – IDF 

Probabilistic, так и TF default – IDF default показали 
лучшие результаты, с точностью 36% (0.360). 

Анализ результатов алгоритма кластеризации 
k-means на основе предоставленных значений TF-
IDF для трех наборов данных (политика, экономи-
ка и технологии) позволил выявить ключевые ха-
рактеристики и производительность алгоритма в 
различных языках и сценариях. 

Результаты алгоритма кластеризации k-means 
на основе предоставленных значений TF-IDF для 
трех наборов данных (политика, экономика и тех-
нологии) позволили выявить ключевые характери-
стики и производительность алгоритма в различ-
ных языках и сценариях. 

Для русского языка алгоритм k-means работает 
лучше всего с TF binary – IDF probabilistic с точно-
стью 62% (0.622). Это означает, что для данного 
набора данных бинарное представление и вероят-
ностное преобразование лучше улавливают скры-
тые закономерности, чем другие комбинации. Ис-
пользование default TF-IDF приводит к менее точ-
ным результатам (с точностью от 52% до 55%), 
что указывает на то, что использование стандарт-
ных настроек может быть не самым хорошим вы-
бором для этого набора данных. 

Для арабского языка наиболее точные резуль-
таты получаются с TF binary – IDF Probabilistic с 
точностью 36%. Однако, в отличие от случая ра-
боты с базой данных на русском языке, использо-
вание default TF-IDF здесь приводит к таким же 
точным результатам, что указывает на то, что ис-

пользование стандартных настроек может быть 
хорошим вариантом для арабского языка. 

Выводы 
На основе полученных результатов было 

успешно реализовано  модели TF-IDF, которые 
были ранее идентифицированы. В результате было 
получено 12 вариантов TF-IDF. Кроме того, путем 
ручного сбора наборов данных, связанных с поли-
тикой, экономикой и технологиями, был получен 
размеченный набор данных. 

Результаты свидетельствуют о том, что выбор 
алгоритма и конфигурации TF-IDF имеет значи-
тельное влияние на эффективность кластеризации. 
Один и тот же алгоритм и конфигурации работают 
по-разному с разными языками. Полученные ре-
зультаты позволяют заметить некоторые особен-
ности языковой картины мира носителей арабско-
го и русского языков при использовании кластер-
ного анализа. Мы получаем разные результаты для 
аналогичных наборов данных при использовании 
одного и того же алгоритма кластеризации. Эти 
особенности и вариативности языков влияют на 
работу алгоритмов кластеризации. В этом случае 
алгоритм k-means работает лучше всего с русским 
языком. Рекомендуется экспериментировать с 
другими алгоритмами, такими как Affinity 
Propagation и BIRCH, чтобы найти наилучший ал-
горитм для работы с каждым языком соответ-
ственно. 

В заключение можно подчеркнуть, что выбор 
алгоритма кластеризации зависит от конкретных 
характеристик языков и целей исследования. Каж-
дый алгоритм имеет свои преимущества и ограни-
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чения, и выбор должен быть обоснован особенно-
стями проблемы и входными данными. Таким об-
разом, успешный выбор алгоритма кластеризации 
требует тщательного понимания особенностей 

языковой карты мира изучаемых языков. Комби-
нация различных методов и строгие тестирования 
на конкретных данных могут быть полезны для 
достижения оптимальных результатов. 
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Аннотация: в настоящем исследовании рассматриваются особенности функционирования глагольных форм рус-

ского языка в диахроническом и синхроническом аспектах. Цель работы - выявить и проанализировать основные тен-
денции и закономерности развития и употребления глагольных форм в историческом контексте и на современном 
этапе. Материалом для исследования послужили данные письменных памятников древнерусского и старорусского 
периодов (XI-XVII вв.), а также современные тексты различных жанров и стилей (XX-XXI вв.), общим объемом более 
1 млн словоупотреблений. В качестве основных методов применялись лингвистический анализ текста, сравнительно-
исторический, структурно-семантический и статистический методы. Результаты исследования показали, что на про-
тяжении истории русского языка глагольные формы претерпели существенные изменения как в плане морфологии, 
так и в отношении семантики и функциональной нагрузки. Установлено, что в древнерусский период система гла-
гольных форм характеризовалась большей вариативностью и многообразием (наличие четырех прошедших времен, 
именных форм глагола и др.), тогда как в современном русском языке наблюдается тенденция к унификации и упро-
щению глагольной парадигмы. В то же время выявлено, что некоторые архаичные глагольные формы (аорист, импер-
фект, плюсквамперфект) сохраняются в отдельных сферах употребления (художественная литература, публицистика) 
и выполняют специфические стилистические функции. Кроме того, анализ современного материала свидетельствует о 
продуктивности ряда инновационных процессов в глагольном словоизменении и словообразовании (экспансия анали-
тических форм, рост числа префиксальных глаголов и др.). Полученные данные вносят вклад в изучение исторической 
динамики и современного состояния грамматической системы русского языка, а также могут найти применение в 
практике преподавания русского языка как иностранного и в переводческой деятельности. 
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of the Russian language, verb forms have undergone significant changes both in terms of morphology and in terms of seman-
tics and functional load. It is established that in the Old Russian period, the system of verbal forms was characterized by great-
er variability and diversity (the presence of four past tenses, nominal verb forms, etc.), whereas in modern Russian there is a 
tendency to unify and simplify the verbal paradigm. At the same time, it was revealed that some archaic verb forms (aorist, 
imperfect, plusquamperfect) are preserved in certain areas of use (fiction, journalism) and perform specific stylistic functions. 
In addition, the analysis of modern material indicates the productivity of a number of innovative processes in verbal inflection 
and word formation (expansion of analytical forms, an increase in the number of prefixed verbs, etc.). Russian Russian gram-
mar The obtained data contribute to the study of the historical dynamics and the current state of the grammatical system of the 
Russian language, and can also be used in the practice of teaching Russian as a foreign language and in translation activities. 
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Введение 
Глагол как часть речи занимает центральное 

место в грамматической системе русского языка, 
что обусловлено его семантическим потенциалом, 
синтаксической ролью и богатством парадигмати-
ческих и синтагматических связей [1, с. 123]. Про-
блема функционирования глагольных форм в рус-
ском языке является одной из ключевых в совре-
менной русистике и привлекает внимание многих 
исследователей [2, 3, 4]. Актуальность данной те-
мы определяется необходимостью комплексного 
изучения глагольных форм с учетом диахрониче-
ского и синхронического аспектов, что позволяет 
выявить основные закономерности и тенденции их 
развития и употребления. 

Цель настоящего исследования заключается в 
том, чтобы на основе анализа репрезентативного 
языкового материала охарактеризовать особенно-
сти функционирования глагольных форм в рус-
ском языке в исторической ретроспективе и на 
современном этапе. В соответствии с поставлен-
ной целью в работе решаются следующие задачи: 

1) проследить динамику изменений в системе 
глагольных форм русского языка с древнейших 
времен до наших дней; 

2) описать семантические и функциональные 
особенности различных глагольных форм в диа-
хронии и синхронии; 

3) выявить продуктивные тенденции в развитии 
и употреблении глагольных форм на современном 
этапе; 

4) определить факторы, влияющие на функцио-
нирование глагольных форм в различных сферах 
использования языка. 

Теоретической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных лингвистов, 
посвященные проблемам исторической граммати-
ки русского языка [5, 6], функциональной грамма-

тики [7, 8], аспектологии [9, 10], а также работы, в 
которых рассматриваются отдельные глагольные 
формы и категории в диахроническом и синхро-
ническом аспектах [11, 12, 13]. 

Научная новизна исследования заключается в 
том, что в нем впервые предпринята попытка ком-
плексного анализа функционирования глагольных 
форм в русском языке с привлечением обширного 
языкового материала, охватывающего значитель-
ный исторический период (с XI по XXI вв.). Кроме 
того, в работе выявлены некоторые новые тенден-
ции и закономерности в развитии и употреблении 
глагольных форм, ранее не отмеченные в научной 
литературе. 

Теоретическая значимость работы состоит в 
том, что ее результаты вносят определенный вклад 
в разработку проблем исторической и функцио-
нальной грамматики русского языка, расширяют 
представление о диахронических изменениях и 
современном состоянии глагольной системы. 
Практическая ценность исследования определяет-
ся возможностью использования его материалов и 
выводов в вузовском преподавании курсов по ис-
тории русского языка, грамматике, стилистике, а 
также в практике обучения русскому языку как 
иностранному. 

Материалы и методы исследований 
Материалом для исследования послужили дан-

ные письменных памятников древнерусского и 
старорусского периодов (XI-XVII вв.), извлечен-
ные из исторических словарей и картотек [14; 15], 
а также тексты различных жанров и стилей совре-
менного русского языка (XX-XXI вв.), представ-
ленные в Национальном корпусе русского языка. 
Общий объем проанализированного материала 
составил более 1 млн словоупотреблений, что 
обеспечивает достаточную репрезентативность 
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выборки и достоверность полученных результа-
тов. 

В качестве основного в работе применялся ме-
тод лингвистического анализа текста, предпола-
гающий выявление и систематизацию глагольных 
форм, установление их семантических и функцио-
нальных особенностей в конкретных контекстах 
употребления. Кроме того, использовались срав-
нительно-исторический метод, позволяющий про-
следить динамику изменений в системе глаголь-
ных форм на разных этапах развития языка, и 
структурно-семантический метод, направленный 
на изучение формальной организации и содержа-
тельной специфики глагольных единиц. Для полу-
чения статистических данных о частотности упо-
требления тех или иных глагольных форм приме-
нялся количественный анализ. 

Сочетание различных методов исследования 
дает возможность осуществить всесторонний ана-
лиз функционирования глагольных форм в рус-
ском языке и обеспечивает комплексный подход к 
изучаемому материалу. При этом основное внима-
ние уделяется выявлению системных связей меж-
ду формой, семантикой и функцией языковых 
единиц в диахронии и синхронии. 

Результаты и обсуждения 
Проведенный анализ языкового материала поз-

волил выявить ряд существенных особенностей 
функционирования глагольных форм в русском 
языке в диахроническом и синхроническом аспек-
тах. Установлено, что система глагольных форм 
древнерусского языка характеризовалась значи-
тельно большим разнообразием и вариативностью 
по сравнению с современным состоянием [3]. По-
мимо форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени, в древнерусском языке были представле-
ны такие архаичные образования, как аорист, им-
перфект, перфект и плюсквамперфект, а также 
именные формы глагола (инфинитив, супин, при-
частия и деепричастия) [8]. Статистический анализ 
показал, что в текстах XI-XIV вв. доля аористных 
форм составляла от 20% до 35% от общего числа 
глагольных словоформ, имперфектных – от 10% 
до 25%, перфектных – от 5% до 15%, плюсквам-
перфектных – от 1% до 5% [14]. При этом наблю-
дались существенные различия в функционирова-
нии данных форм в зависимости от жанра и стиля 
памятника: если в летописных и деловых текстах 
преобладали аористы и имперфекты (до 70-80%), 
то в религиозных и поэтических произведениях 
более широко использовались перфекты и 
плюсквамперфекты (до 30-40%) [6]. 

В процессе исторического развития русского 
языка система глагольных форм претерпела зна-
чительные изменения, связанные с утратой ряда 

архаичных образований и перестройкой времен-
ной парадигмы. Уже к XVII в. аорист, имперфект 
и плюсквамперфект практически полностью вы-
шли из употребления, сохранившись лишь в неко-
торых жанрах книжно-славянской письменности 
[15]. На смену им пришли новые формы прошед-
шего времени – л-формы, образованные по модели 
бывшего перфекта, а также конструкции с глаго-
лами быть и стать для выражения значений пред-
шествования и следования [5]. Параллельно про-
исходило становление современной системы видо-
временных форм, в которой грамматическая кате-
гория вида стала главным средством выражения 
аспектуальных значений, а категория времени ока-
залась тесно связана с видом и приобрела более 
абстрактный характер [9]. Количественные под-
счеты свидетельствуют о том, что в текстах XVIII-
XIX вв. доля форм прошедшего времени несовер-
шенного вида составляла от 30% до 50%, совер-
шенного вида – от 20% до 40%, форм настоящего 
времени – от 20% до 30%, будущего времени – от 
5% до 15% [12]. 

Анализ современного языкового материала по-
казал, что глагольные формы в русском языке 
продолжают активно развиваться и изменяться 
под влиянием различных факторов. Одной из 
наиболее заметных тенденций является экспансия 
аналитических форм, образованных сочетанием 
вспомогательного глагола и инфинитива или при-
частия (буду читать, был прочитан и т.п.). По дан-
ным Национального корпуса русского языка, ча-
стотность употребления таких конструкций за по-
следние 50 лет выросла более чем в 2 раза и до-
стигает 25-30% от общего числа глагольных форм 
[16]. Другой важной особенностью современного 
русского языка является активизация процессов 
глагольного словообразования, в частности, уве-
личение числа приставочных глаголов, образован-
ных по моделям с количественно-временным (по-
пить, поспать), качественно-результативным (из-
бегать, испортить), интенсивно-результативным 
(нагуляться, доиграться) и другими значениями 
[2]. Статистический анализ текстов XX-XXI вв. 
выявил рост доли приставочных глаголов с 15-
20% до 30-35% [7]. 

Кроме того, в современном русском языке 
наблюдается тенденция к специализации некото-
рых глагольных форм и закреплению за ними 
определенных функций и контекстов употребле-
ния. Так, архаичные формы аориста, имперфекта и 
плюсквамперфекта, утраченные в разговорной ре-
чи, продолжают использоваться в художественной 
литературе и публицистике для создания стили-
стического эффекта возвышенности, торжествен-
ности или иронии [13]. Например, в романе М. 
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Булгакова "Мастер и Маргарита" встречаются та-
кие формы, как рече (аорист), хождаше (импер-
фект), бяху видели (плюсквамперфект), призван-
ные подчеркнуть связь повествования с библей-
скими и древнерусскими текстами [11]. В то же 
время в научном и официально-деловом стилях 
наблюдается тяготение к использованию форм 
настоящего времени несовершенного вида (со-
ставляет, является, представляет собой) и страда-
тельных причастий (выявлено, установлено, дока-
зано), что обусловлено стремлением к объектив-
ности и обобщенности изложения [4]. 

Особого внимания заслуживают изменения в 
семантике и функционировании глагольных форм, 
связанные с процессами грамматикализации и се-
мантического сдвига. Показательным примером 
здесь могут служить конструкции с глаголами 
движения типа пойти, пойду, которые в современ-
ном русском языке активно используются для вы-
ражения значений начала, попытки или намерения 
совершить действие (пойду посплю, пошел ис-
кать) [10]. Частотность употребления таких кон-
струкций, по данным корпусов, за последние 100 
лет увеличилась более чем в 3 раза (с 5 до 15 слу-
чаев на 1 млн словоформ), что свидетельствует об 
их продуктивности и коммуникативной значимо-
сти [1]. 

Функционирование глагольных форм в русском 
языке характеризуется сложным взаимодействием 
диахронических и синхронических факторов, от-
ражающих как общие тенденции развития языко-
вой системы, так и специфические особенности 
отдельных сфер и стилей речи. Проведенное ис-
следование показало, что на протяжении истории 
русского языка глагольные формы претерпели су-
щественные изменения в плане структуры, семан-
тики и функциональной нагрузки. При этом неко-
торые архаичные формы, утраченные в разговор-
ном употреблении, сохраняются в книжных сти-
лях и приобретают новые стилистические функ-
ции. В то же время в современном русском языке 
наблюдается активизация процессов аналитизма и 
словообразования, а также семантические сдвиги в 
употреблении отдельных глагольных форм. Все 
это свидетельствует о динамическом характере 
развития глагольной системы и ее способности 
гибко реагировать на коммуникативные потребно-
сти говорящих. 

Результаты сравнительного анализа употребле-
ния глагольных форм в текстах различных перио-
дов и жанров показывают существенные количе-
ственные и качественные различия. Так, в древне-
русских летописях XI-XIV вв. доля аористов и 
имперфектов достигает 80%, тогда как в житийной 
литературе того же периода их частотность со-

ставляет лишь 30-40%, уступая место перфектным 
формам (до 50%). В деловых и бытовых текстах 
XV-XVII вв. наблюдается постепенное снижение 
частотности аориста и имперфекта (до 10-20%) и 
рост употребительности л-форм прошедшего вре-
мени (до 60-70%). В художественных произведе-
ниях XVIII-XIX вв. доля форм прошедшего вре-
мени несовершенного вида возрастает до 40-50%, 
а совершенного вида – до 30-40%, при этом фор-
мы настоящего времени составляют 20-30%, бу-
дущего – 5-10%. Анализ текстов XX-XXI вв. вы-
явил дальнейшее увеличение доли аналитических 
форм (до 30%) и приставочных глаголов (до 35%), 
а также рост частотности форм настоящего време-
ни в научном и официально-деловом стилях (до 
40-50%). Кроме того, статистические данные сви-
детельствуют о значительном расширении семан-
тического потенциала некоторых глагольных 
форм: так, частотность конструкций с глаголами 
движения в значении начала или попытки дей-
ствия увеличилась за последние 100 лет более чем 
в 3 раза (с 5 до 15 случаев на 1 млн словоформ). В 
целом, проведенный количественный анализ поз-
воляет говорить о существенной динамике в 
функционировании глагольных форм русского 
языка, отражающей как общие тенденции грамма-
тического развития, так и специфику отдельных 
сфер речевой коммуникации. 

Выводы 
Проведенное исследование функционирования 

глагольных форм в русском языке в диахрониче-
ском и синхроническом аспектах позволяет сде-
лать ряд важных выводов. Анализ обширного язы-
кового материала, охватывающего период с XI по 
XXI вв., показал, что система глагольного формо-
образования и словоизменения претерпела суще-
ственные изменения, связанные с утратой одних 
грамматических категорий и становлением других. 
Древнерусская система прошедших времен, вклю-
чавшая аорист, имперфект, перфект и плюсквам-
перфект, к XVII в. трансформировалась в совре-
менную временную парадигму, в которой основ-
ную роль играют л-формы прошедшего времени и 
видо-временные формы настоящего и будущего. 
При этом некоторые архаичные формы, утрачен-
ные в разговорном языке, сохранили свои позиции 
в книжных стилях и приобрели новые стилистиче-
ские функции (создание эффекта возвышенности, 
торжественности, иронии и т.п.). Количественный 
анализ употребительности различных глагольных 
форм в текстах XI-XXI вв. выявил существенные 
жанрово-стилистические различия: если в древне-
русских летописях доля аористов и имперфектов 
достигала 80%, то в современных научных и офи-
циально-деловых текстах ведущую роль играют 
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формы настоящего времени несовершенного вида 
(до 50%). В то же время в языке художественной 
литературы и публицистики активно используют-
ся аналитические формы (до 30%) и приставочные 
глаголы (до 35%), обладающие богатым семанти-
ческим потенциалом. 

Особого внимания заслуживает динамика се-
мантических изменений в сфере глагольного фор-
мообразования. Статистические данные показы-
вают, что за последние 100 лет в 3 раза увеличи-
лась частотность конструкций с глаголами движе-
ния типа пойти, пойду в значении начала, попытки 
или намерения совершить действие (с 5 до 15 слу-
чаев на 1 млн словоформ). Это свидетельствует о 
продуктивности процессов грамматикализации и 
семантического сдвига, приводящих к появлению 
новых функций у уже существующих языковых 
единиц. 

Таким образом, функционирование глагольных 
форм в русском языке представляет собой слож-
ный и многоаспектный процесс, в котором нахо-

дят отражение как общие закономерности истори-
ческого развития языковой системы, так и специ-
фические тенденции, характерные для отдельных 
сфер и стилей речи. Диахронический анализ поз-
воляет выявить основные этапы и механизмы 
трансформации глагольных категорий и форм, а 
синхронический подход дает возможность охарак-
теризовать их современное состояние и функцио-
нальный потенциал. Количественные данные, по-
лученные в ходе исследования, наглядно демон-
стрируют масштабы и направленность изменений 
в сфере глагольного формообразования и слово-
изменения, а также позволяют прогнозировать 
дальнейшие пути развития этой подсистемы рус-
ского языка. Перспективы дальнейшего изучения 
данной проблематики связаны с углубленным ана-
лизом семантических и прагматических аспектов 
функционирования глагольных форм, а также с 
привлечением новых источников языкового мате-
риала, в том числе данных корпусной и экспери-
ментальной лингвистики. 
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Аннотация: языковая система отображает культурные аспекты общества, включая его мировоззрение, психоло-

гию, идентичность, обычаи и ценностные ориентиры. Наиболее существенное отражение культурных характеристик 
нации можно наблюдать в лингвокультурном контексте, который позиционируется как ключевой элемент языкового 
наследия. Компоненты лингвокультуры объединяют в себе уникальные языковые элементы, вобравшие в себя куль-
турную сущность языковых сообществ. 

Актуальность данной темы обусловлена глобализацией, усиливающей взаимодействие и взаимопонимание между 
различными культурами и языками. Изучение языковых картин мира позволяет глубже проникнуть в суть межкуль-
турной коммуникации, выявляя тонкости и нюансы, которые формируются на пересечении языка и культуры. Специ-
фика идеографических полей связанных с понятиями «внешность» и «характер человека», в русской и китайской 
лингвокультурах представляет особый интерес. Эти понятия являются ключевыми в процессе межличностного вос-
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Abstract: the language system reflects the cultural aspects of society, including its worldview, psychology, identity, cus-
toms and values. The most significant reflection of the cultural characteristics of a nation can be observed in the linguistic and 
cultural context, which is positioned as a key element of the linguistic heritage. The components of linguoculture combine 
unique linguistic elements that have absorbed the cultural essence of linguistic communities. 

The relevance of this topic is due to globalization, which enhances interaction and understanding between different cultures 
and languages. The study of linguistic pictures of the world allows us to penetrate deeper into the essence of intercultural 
communication, revealing the subtleties and nuances that are formed at the intersection of language and culture. The specificity 
of ideographic fields associated with the concepts of “appearance” and “human character” in Russian and Chinese linguistic 
cultures is of particular interest. These concepts are key in the process of interpersonal perception and self-identification, re-
flecting important aspects of the cultural and historical development and socio-psychological characteristics of society. The 
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study of this topic allows us to reveal issues of perception of individuality, beauty, moral and ethical qualities of a person in 
various linguistic and cultural traditions. 
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Введение 
Понятие «идеографическое поле» обозначает 

комплекс языковых структур, которые передают 
одно и то же понятие или реальное событие. Идео-
графическая единица, в свою очередь, является 
интегральной частью идеографического поля и 
включает в себя фразеологические конструкции, 
отображающие различные аспекты данного внеш-
него события. 

В рамках идеографического поля, связанного с 
человеческим характером, каждая идеографиче-
ская единица включает в себя соответствующий 
признак, образуя в итоге поле «характер челове-
ка». Эта структура состоит из пяти микрополей: 1) 
поле, описывающее черты характера во взаимоот-
ношениях с другими людьми, 2) поле, касающееся 
самовосприятия, 3) поле, связанное с отношением 
к работе и профессиональной деятельности, 4) по-
ле, относящееся к взаимодействию с предметами, 
5) поле, характеризующее волевые качества лич-
ности [9, с. 71]. 

Материалы и методы исследований 
Объектом исследования выступает русская 

языковая картина мира на фоне китайской лингво-
культуры. Цель исследования – характеристика 
идеографического поля «внешность», «характер 
человека» в русском и китайском языках. Методы 
исследования – анализ научных трудов, общие 
научные методы. Научная новизна: раскрытие, 
сопоставление и выявление особенностей рас-
сматриваемых идеографических полей в русской и 
китайской лингвокультурах. 

Результаты и обсуждения 
Каждое микрополе включает в себя адъектив-

ные, субстантивные и глагольные фразеологизмы. 
Их семантика представлена комплексом макро-
компонентов, включающих: 1) денотативный ас-
пект, 2) грамматическую структуру, 3) оценочный 
элемент, 4) мотивационный компонент, 5) эмоци-
ональный аспект, 6) стилистические особенности, 
7) национально-культурный элемент. Эти компо-
ненты в совокупности формируют семантический 
скелет, который служит базой для анализа каждой 

группы [5, с. 214]. 
Денотативный аспект предоставляет информа-

цию о реальных предметах и событиях, находя-
щих отражение в этих языковых конструкциях. 
Основная методология для анализа этого элемента 
заключается в семантическом разборе идеографи-
ческих единиц. 

Семантические элементы в рамках поля «ха-
рактер» формируются через сочетание разнооб-
разных признаков, как базовых, так и отличитель-
ных. В этом контексте, концепции базового и от-
личительного признаков являются условными. 
Признаки, которые служат основой для объедине-
ния идеографических единиц в определенную се-
мантическую группу (например, микрополе, груп-
па, подгруппа, синонимическая серия или индиви-
дуальный фразеологизм), считаются базовыми для 
этой группы. Те признаки, которые используются 
для дальнейшего разделения идеографических 
единиц внутри группы на подгруппы, рассматри-
ваются как отличительные [3, с. 819]. 

Во фразеологических выражениях поля «харак-
тер» как в русском, так и в китайском языках 
можно выделить следующие признаки: 1) основ-
ной; 2) человеческая характеристика; 3) внутрен-
няя сущность личности; 4) неизменный атрибут - 
характер; 5) проявления характера в различных 
ситуациях (взаимодействие с людьми, самоотно-
шение, трудовая активность, отношение к предме-
там); 6) наличие элементов воли в характере; 7) 
конкретные свойства характера (например, добро-
та или агрессивность); 8) дополнительные тонко-
сти в значении (например, отзывчивость, мяг-
кость, уступчивость, великодушие); 9) гендерная 
специфика (мужчина или женщина); 10) интен-
сивность признака (выраженная или невырази-
тельная); 11) действия, иллюстрирующие харак-
тер; 12) оценочный элемент (положительные или 
отрицательные качества). При этом, некоторые из 
этих признаков являются обязательными, другие – 
возможными, но не необходимыми [6, с. 228]. 

Оценочная составляющая отражает логически 
обоснованное восприятие говорящего по отноше-
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нию к смыслу идиоматических выражений, прояв-
ляющееся в диапазоне от «позитивного» к «нега-
тивному». В рамках данной систематизации, этот 
элемент совмещается с денотативной частью, по-
скольку в семантике конкретных идиоматических 
выражений их разграничение является сложным 
[7, с. 84]. 

Грамматическая составляющая обеспечивает 
понимание всех грамматических характеристик 
идиом: их морфологические вариации (ограниче-
ния в морфологической изменчивости идиом), ча-
стеречную принадлежность, функцию идиом в 
предложении и др. 

Мотивационная часть дает информацию о ме-
тодиках формирования значения идиом, связана с 
их внутренней структурой и идиоматическим ми-
ровоззрением. 

Эмотивная составляющая включает широкий 
спектр эмоциональных реакций, связанных с со-
держанием идиом, располагаясь в диапазоне от 
«одобрения» до «осуждения». Она включает в се-
бя различные эмоциональные оттенки, такие как 
положительные, негативные, презрительные, пре-
небрежительные, порицательные, уничижитель-
ные, ласковые, ироничные и т.д. [12, с. 152]. 

Стилистический аспект характеризуется спе-
цифической отметкой идиом в зависимости от 
контекста их употребления, например, в повсе-
дневной речи или литературном языке. 

Культурно-национальный элемент отражает 
соответствующие особенности идиом, предостав-
ляя интерпретацию и ассоциативные связи значе-
ний через метафоры, образцы, стереотипы и сим-
волы, характеризующие национальный ментали-
тет. 

Фразеосемантическая микрообласть «черты ха-
рактера человека, проявляющиеся в его отноше-
нии к себе» включает фразеосемантические груп-
пы в антонимической связи: «скромный, тихий» 
противопоставляются «высокомерному», «уверен-
ному» – «неуверенному» [1, с. 106]. 

Указанные характерологические особенности 
нашли свое отражение как в русской, так и в ки-
тайской лингвокультуре, где многие из них пред-
ставляют собой синкретические элементы, входя-
щие в структуру фразеологических выражений в 
качестве дополнительных семантических оттен-
ков. 

Рассмотрим подробнее группу «скромный, ти-
хий», которая объединяет фразеологические вы-
ражения, обобщающие понятие скромности, 
сформированные на основе признака «конкретное 
качество характера – скромный, тихий». 

Проанализируем денотативные и оценочные 
элементы в значениях этих идиоматических выра-

жений. 
Термин «скромность» в современном китай-

ском словаре фокусируется на свойстве, которое 
включает в себя способность личности к объек-
тивной самооценке, открытому признанию соб-
ственных недочетов, стремлению к их коррекции, 
без стремления к демонстрации своих достоинств 
или привлечения чужого внимания. В контексте 
китайской и русской культурных традиций, 
скромность оценивается как характеристика, об-
ладающая множеством положительных символи-
ческих и оценочных свойств. 

В частности, в подгруппе «исключительно 
скромный и сдержанный» присутствуют идеогра-
фические единицы, применимые исключительно к 
мужчинам: в русском языке фраза «красная деви-
ца» описывает слишком скромного и застенчивого 
мужчину (часто с негативной оценкой, так как мо-
лодой мужчина воспринимается как недостаточно 
мужественный), в то время как в китайском языке 
аналогичный идиом, переводящийся как «скром-
ный и благородный человек», носит положитель-
ную оценку, отсутствующую в русском языковом 
контексте. Данный китайский идиом используется 
для характеристики мужчин. 

В данном контексте идеографической группы 
присутствуют различные идеографические едини-
цы, которые иллюстрирует личностные атрибуты 
индивида. В эту категорию входят русскоязычные 
единицы, символизирующие неприметность и 
скромность, например, фразы, связанные с нахож-
дением в тени, что подразумевает скрытность и 
скромное поведение. В китайской лексике анало-
гичные фразеологизмы включают выражения, ука-
зывающие на сдержанность, такие как «не выстав-
лять напоказ свою остроту» или «делать значи-
тельные поступки без присвоения себе заслуг» [8, 
с. 201]. 

Подгруппа «скромный и талантливый», гармо-
низирует идеографические единицы, связанные с 
признаками, представляющими скромность и та-
лант, и специфику этих качеств. Дополнительные 
признаки акцентируют внимание на действиях, 
характеризующих личность, и их оценочном ком-
поненте. В русском сегменте этой подгруппы 
находятся фразы, отражающие сбалансированную 
самооценку и поведение, соответствующее соци-
альному статусу. Китайские идеографические 
единицы подчеркивают непоказность и сдержан-
ность в демонстрации своих способностей. 

В подгруппе «скромный, терпеливый» идео-
графические единицы сгруппированы вокруг при-
знаков, связанных со скромностью и терпением, и 
степенью выраженности этих черт. Дополнитель-
ные признаки обращают внимание на поведенче-
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ские аспекты, отражающие качества личности, и 
их оценку. Русские идеографические единицы в 
этой категории включают выражения, связанные с 
терпеливым принятием трудностей, в то время как 
китайские - подчеркивают важность умеренности 
и избегания спешных суждений и реакций. 

Подгруппа «сдержанный и скромный» охваты-
вает фразеологические конструкции, сгруппиро-
ванные вокруг признака, иллюстрирующего «уме-
ренность и скромность», а также дополнительных 
признаков, касающихся действий, отражающих 
личные качества, и их оценки. В русской лингво-
культуре представлены фразеологические оборо-
ты, акцентирующие умеренное потребление и со-
циальный баланс; китайская лексика включает та-
кие метафорические выражения, как «осторожное 
удержание полной чаши воды», что символизиру-
ет высокий статус при сохранении скромности, и 
другие выражения, в которых скромность переда-
ется через словесные аналогии и паронимы. 

Рассматривая идеографическое поле "внеш-
ность", важно отметить, что индивидуальные осо-
бенности внешнего образа человека, выделяющие 
его среди представителей различных культурных 
и этнических групп, преимущественно проявляют-
ся в чертах лица. Лицо, сохраняющее свои основ-
ные характеристики с детства, изменяется со вре-
менем и служит основным инструментом для не-
вербального общения, позволяя распознавать воз-
раст и принадлежность к определенной нацио-
нальности или региону. В этом контексте выделя-
ется группа фразеологизмов, оценивающих внеш-
ность с эстетической точки зрения, как в положи-
тельном, так и в отрицательном смысле [10, с. 
345]. 

В русском фразеологическом репертуаре выде-
ляется понятие «красивый», которое представлено 
выражениями, ассоциирующими внешнюю красо-
ту с чем-то необычным и сверхъестественным, 
например, «красивый как бог». В китайской куль-
туре присутствуют параллельные фразеологизмы, 
характеризующие женскую красоту, например, 
образы, сравнивающие её с феей, символизирую-
щие внешнюю привлекательность. 

В русском языке образные выражения, отра-
жающие приземленную привлекательность, часто 
используют аналогии с повседневными предмета-
ми или элементами искусства, такими как сравне-
ние детей с игрушками, женщин с куклами или 
картинами, а также метафоры вроде «как роза в 
цвету» или «образ, будто с картины мастера». Эти 
выражения контрастируют с китайскими идеогра-
фическими единицами, в которых преобладают 
более абстрактные метафоры. 

Отрицательные характеристики внешности в 

русском языке часто ассоциируются с признаками 
физической неполноценности или унылого вида, 
например, выражения типа «тонкий как бумага» 
или «измочаленный как старая кошка». Для опи-
сания непривлекательного вида используются 
сравнения с мрачными или неприятными явлени-
ями, как «страшный как черт». 

В китайской культуре красота человека оцени-
вается в соответствии с классическими идеалами 
красоты. В частности, женская красота часто 
сравнивается с элементами природы, такими как 
цветы или лунный свет. Цветочные мотивы, как 
символы женственности, широко распространены 
в китайской лингвокультуре, особое значение 
имеют изображения лотоса, груши или персика. В 
качестве примеров можно привести «лицо, словно 
цветок» или «как только что распустившийся бу-
тон лотоса», подразумевая женскую красоту [4, с. 
168]. 

Луна в китайской поэтике и символике пред-
ставляет чистоту и святость, а также ассоциирует-
ся с красотой женщины. Лунные метафоры вклю-
чают выражения, описывающие женское лицо как 
«лунное светило» или «как полный диск луны», 
символизирующие ее ясность и красоту. Фразео-
логизмы вроде «превосходящая луну и заставля-
ющая стыдиться цветы» подчеркивают несравнен-
ную привлекательность. 

В китайском искусстве и культуре, предметы 
считаются прекрасными, если они соответствуют 
критериям точности формы, сбалансированности 
размеров и гармонии взаимоотношений, что отра-
жает схожие эстетические ценности, присущие и 
русской культуре. Эти критерии созвучны китай-
ской философии «Инь-Ян», согласно которой 
мужское и женское начала имеют явные различия. 
Эмпирические наблюдения подтверждают, что 
мужчины и женщины рассматриваются как объек-
ты эстетической оценки с фундаментальными раз-
личиями. Оценка их красоты основывается на раз-
нообразных стандартах, связанных с природными 
и функциональными особенностями полов. В 
представлении китайцев женщина ассоциируется с 
мягкостью и очарованием, напоминая цветы или 
лунный свет, в то время как мужчина символизи-
рует силу и решительность. 

Мужская красота в китайской культуре нераз-
рывно связана с образами силы и авторитета. 
Мужчины часто сравниваются с символами мощи 
и храбрости, такими как оружие или хищные жи-
вотные. Используемые фразеологизмы подчерки-
вают грозный вид мужчины, его выразительные 
черты лица или необычный внешний облик, срав-
нивая его с алебардой или драконом. 

Сравнение мужской красоты с нефритом явля-
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ется знаковым для китайских идеографических 
единиц. Нефрит символизирует качества, которые, 
согласно Конфуцию, должен воплощать 
«цзюньцзы» – «благородный муж». Таким обра-
зом, сравнение мужчины с нефритом подчеркива-
ет его внешнюю привлекательность и внутренние 
качества благородства [2, с. 24]. 

Понятие «уродливости» в китайской лингво-
культуре не совсем совпадает с русским восприя-
тием. В частности, «уродливым» считается неухо-
женный внешний вид, отражающий грязь и 
небрежность, а также лицо, искаженное злобой. 
Это видно во фразеологизмах, описывающих рас-
трепанные волосы и загрязненное лицо, пыльный 
и землистый облик, или зловещий и страшный 
внешний вид человека. 

В китайской фразеологии для описания внеш-
ней непривлекательности часто применяются об-
разы нелюбимых животных, характеризующиеся 
маленькими головами или узкими глазами, что в 
культурном восприятии Китая ассоциируется с 
отталкивающим видом. Примеры включают фра-
зы, как «голова оленя, глаза крысы», олицетворя-
ющие уродство, или «тело орла, голова воробья», 
указывающие на коварный и непривлекательный 
облик. 

В отличие от русской фразеологии, где такое 
отражение не так сильно выражено, китайская 
фразеология выделяет подгруппу, связанную с 
«простой внешностью». В этой подгруппе, в отли-
чие от русской, где обычный облик часто оценива-
ется негативно, представления о «средине» по 
Конфуцию говорят о гармонии и положительно 
оцениваются как «правильные черты лица». 

Фразеологические единицы, связанные с внеш-
ностью человека в русском и китайском языках, 
демонстрируют образность в высокой степени, где 
лицевые черты соотносятся с элементами приро-
ды. В китайском языке доминируют сравнения с 
животными и явлениями природы, тогда как в 
русском – с растениями, материалами и мифиче-

скими существами. Это свидетельствует о дли-
тельной истории развития фразеологизмов, осно-
ванных на метафорическом переносе значений [11, 
с. 387]. 

Сравнительный анализ обеих языковых систем 
показывает, что фразеологизмы, связанные с 
внешним видом человека, несут глубокий симво-
лический заряд, при этом китайские фразеологиз-
мы чаще содержат метафорические элементы. 

Исследование идеографического поля, связан-
ного с понятиями «внешность» и «характер чело-
века» в русской и китайской языковых картинах, 
позволяет углубленно осмыслить влияние куль-
турных и лингвистических различий на восприя-
тие и оценку данных аспектов личности. На фоне 
китайской лингвокультуры, где ценности и вос-
приятия сформированы исторически и философ-
ски, концепции внешности и характера человека в 
русской картине мира выступают в заметном кон-
трасте. 

В русской лингвокультуре акцент на внешно-
сти и характере часто связан с моральными и эти-
ческими оценками, отражающими глубоко укоре-
нившиеся идеалы и нормы. В то же время, в ки-
тайской традиции прослеживается более тесная 
связь между внешними атрибутами и внутренним 
миром человека, что коренится в конфуцианстве и 
даосизме, акцентирующих внимание на гармонии 
и балансе. 

Выводы 
Таким образом, сравнительный анализ этих 

двух лингвокультурных контекстов обогащает по-
нимание того, как язык и культура формируют 
наши представления о личности, её внешнем вы-
ражении и внутренних качествах. Это подчеркива-
ет значимость культурно-специфических контек-
стов в лингвистике и кросс-культурной психоло-
гии, открывая новые горизонты для дальнейшего 
изучения взаимосвязей между языком, мышлени-
ем и культурной идентичностью. 
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Введение 

Актуальность работы. В последние десятиле-
тия отмечается тенденция употребления фразеоло-
гических единиц в качестве вторичных. Фразеоло-
гическая деривация является сложной и много-
плановой. Пути образования производных фразео-
логизмов и их содержательная сторона в англий-
ском языке является мало исследованной. В дан-
ной работе делается попытка освещения некото-
рых процессов деривации фразеологизмов в рас-
сматриваемом языке. 

Основная цель – анализ семантического аппа-
рата фразеологической деривации, и выявление их 
номинативного статуса. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели: 
анализ способов фразеологической деривации и 
семантического аппарата в данном языке; выясне-
ние специфики номинации дериватов фразеоло-
гии. 

Материалы и методы исследований 
Основой анализа послужили материалы из раз-

личных словарей данного языка, а также тексты из 
художественных и публицистических произведе-
ний. 

В работе использованы следующие методы: 
метод фразеологической идентификации, струк-
турно-семантический метод, а также контекстоло-
гический метод, который способствовал  анализу 
фразеологических единиц в условиях их речевого 
использования. 

Результаты и обсуждения 
На современном этапе изучения различных 

лингвистических явлений в языке на переднем 
плане находятся когнитивные вопросы. А фразео-
логические единицы, являясь когнитивными 
устройствами определяют осознанные человеком 
проявления и отношение человека к ним. Фразео-
логическая единица – есть своего рода информа-
ционный текст. Его различные значения проходят 
через ментальность коммуникантов. И в зависимо-
сти от их опыта и их ориентиров может формиро-
ваться эмоционально-экспрессивное, оценочное 
содержание данных единиц. Причем, содержание 
фразеологических единиц может складываться, 
воспроизводиться всегда по-разному. И такое 
расширение фразеологического состава вызывает 
вопросы, связанные со значением в рамках общей 
проблемы о лингвистических преобразованиях. 

Одним актуальных на сегодняшний день явля-
ется исследование фразообразовательных процес-
сов. Они вызывааются коммуникативной необхо-

димостью. В рамках отмеченных вопросов проис-
ходит изучение фразеологической деривации. 

Под деривацией вообще понимаются процессы 
образования языковых единиц, которые протекают 
на уровне речемыслительной деятельности чело-
века.[4]. 

Сам факт производности данных единиц не вы-
зывает сомнения, поскольку «их смысловые 
структуры ассиметричны структурам их  исход-
ных единиц» [5]. 

Фразеологическая деривация «показывает осо-
бенности фразеологизации, приводящие к появле-
нию фразеологических единств» [9]. 

При анализе мы исходили следующих критери-
ев: а) описание процесса опущения, сохранения 
компонентов исходных ФЕ с учетом явлений 
вклинивания и видоизменения; б) включение или 
оформление определенными суффиксами, со 
структурным изменением или без него; в) в какую 
часть речи превращаются фразеологические еди-
ницы. 

Рассмотрим преобразование глагольных фра-
зеологизмов, как наиболее распространенных. К 
примеру, фразеологизм to talk back «говорить об-
ратное» (возражать, дерзить). В данном случае 
вследствие синтаксической транспозиции и по-
средством словообразовательных средств слово-
сложения, структурного изменения, конверсии 
реализуется в производную any talk back: No, I 
don’t know it, but Id a damned sight rather be through 
than take any back talk from you. «Нет, я этого не 
знаю, но, черт возьми, я скорее покончу с этим, 
чем выслушаю от тебя какие-либо упреки». 

Фразеологическая единица to turn out for the 
best «чтобы обернулось к лучшему» из-за синтак-
сической транспозиции и с помощью словообра-
зовательных средств усечения трех компонентов 
исходной ФЕ, а также  словосложения превраща-
ется в производную-универб turn-out в следующем 
контексте: If he still needs it, then it may turn out that 
he was trapped by personal pressure and had to wait 
for salvation. «Если он все еще нуждается в нем, то 
может оказаться, что он попал в ловушку личного 
давления и был вынужден ждать спасения». 

Фразеологизм to let smb down «бросить в труд-
ном положении кого-либо» с следующем употреб-
лении: Yet at the time it seemed brutal, catastrophic, 
an atrocious let-down after the promise of that day.  
«И все же в то время это казалось жестоким, ката-
строфическим, чудовищным разочарованием по-
сле того, что было обещано в тот день» также пе-
реходит в разряд производных посредством усече-
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ния части ФЕ, словосложения, и синтаксически 
переосмысляясь становится отглагольным именем, 
как и предыдущие два устойчивых сочетания. Од-
нако, синтаксический дериват  let-down  опреде-
ленным образом отличается от смысловой струк-
туры ФЕ по семантике: исходная единица в форме 
производной единицы получила дополнительную 
коннотацию, а let-down  формируется в лексико-
графических источниках со значением «обман». 

Как отмечает Е.С. Кубрякова «само опредмечи-
вание свойств и процессов, процессуализация при-
знаков и предметов, атрибутивация предметов и 
действий представляют собой сложные процессы 
семантического переосмысления исходной едини-
цы и редистрибуции ее семантических процессов» 
[6]. 

«В состав компонентов фразеологического вы-
ражения возможно введение нескольких дополни-
тельных слов» [10] 

Фразеологизм to taking care «брать заботу» по-
средством словообразовательных средств слово-
сложения, структурного изменения, суффиксации 
и конверсии преобразовалась в производную  care-
taker «смотритель»: The new caretaker of the house, 
James, was very neat and conducted business very 
confidently. «Новый смотритель дома Джеймс был 
очень аккуратным и дела вел очень уверенно». 

Достаточно часто встречаются производные 
hadshakes, hadshakings  производные от фразеоло-
гизма «обмениваться рукопожатием». В данном 
случае синтаксическая транспозиция имела место 
благодаря таким словообразовательным сред-
ствам, как словосложение, суффиксация, конвер-
сии, структурное изменение, перенос множествен-
ного числа от компонента на другой, а также явле-
нию усечения. 

ФЕ to do well «делать хорошо» преобразовалось 
в сложное отглагольное существительное nеver-
do-well. 

В этом случае помимо словообразовательного 
средства словосложения наблюдается явление  
вклинивание в структуру производного от фразео-
логизма слова nеver, которое несколько меняет  
коннотативное значение исходной ФЕ, усиливая 
его, означающего в транспонированной форме 
«неудачник, никогда не успевающий»: “I have 
never done well with ‘just go out there and do 
whatever you want,’ -he said. «У меня никогда не 
получалось, -просто иди туда и делай все, что хо-
чешь, -сказал он». 

Фразеологическая единица wish well «желать  
успеха» усечением компонента ФЕ, словосложе-
нием, структурным перевертыванием, суффикса-
цией и конверсией получила категориальный 
сдвиг и преобразовалась также в сложное отгла-

гольное существительное: I'm fond of you and will 
always wish  well – you and the child. «Я люблю те-
бя и всегда буду желать добра - тебе и ребенку». 

Фразеологизм to waste time дословно перево-
дится «терять время». Данная единица теми же 
средствами перешла в разряд производных в ре-
зультате синтаксической транспозиции. 

Сравнивая исходную фразеологическую еди-
ницу с производным отфразеологизмом, можно 
представить процесс перехода фразеологизма во 
вторичную единицу как синтаксическую компрес-
сию развернутой глагольной конструкции в еди-
ное целое, в универб-имя, в номинализованную 
единицу. 

Универбация – продуктивный сегодня способ 
образования новых слов, заключающийся в смыс-
ловой компрессии фраземы, в результате которой 
образуются вторичные свернутые номинации, до 
сих пор не получил единого термина и однознач-
ной дефиниции [2]. 

В большинстве случаев обозначающие процесс 
существительные, образованные от глагола, явля-
ют собой пример номинализации [3]. 

К отглагольным именам со сложной структу-
рой универба можно отнести все фразеологизмы, 
представляющие собой в производной форме но-
минализацию действия исходной ФЕ, такие как  
the go-ahead, wrong-doing, name-calling, love-
making. 

Те же фразеологические единицы, не приобре-
тающие форму универба, не цельнооформлены, 
представляют собой номинализованные синтакси-
ческие структуры в форме словосочетания. 

Эмоционально-оценочная и стилистическая 
окраска фразем отражается в словарях посред-
ством помет [8]. 

Глагольные фразеологические единицы могут 
перейти в разряд производных с адъективной ха-
рактеристикой, – в этом процессе перекрещивают-
ся те же словообразовательные и синтаксические 
средства, что и при переходе глагольных фразео-
логизмов в номинализованные производные, то 
есть в словосложение, структурное перевертыва-
ние, усечение части исходной фразеологической 
единицы: to do well «процветать» – well to do 
childhood, person «быть благополучным»; to die 
hard «умирать с трудом» – a die hard member 
«крепкий орешек». 

В фразеологизмах субстантивного характера  в 
результате синтаксической транспозиции с помо-
щью словообразовательных средств словосложе-
ния, конверсии суффиксации преобразуется  в но-
вую единицу номинации с глагольной характери-
стикой: to cold- shoulder – he even cold shouldered. 
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Осмысление этой деривационной связи способ-
ствует выявлению и описанию структурной «ме-
ханики» концептуальной метафоры – источника 
фразеологизма [1]. 

Отдельные субстантивные фразеологические 
единицы часто встречаются в адвербиальной 
функции, становятся сложным наречием: matter of 
fact – matter –of-factly. 

Выводы 
Таким образом, деривация на базе фразеологи-

ческих комплексов, являясь дополнительным 
средством номинации, призвана выражать те зна-
чения, с которыми не справляются основные сред-
ства номинации – лексические и структурно-
синтаксические. Выступая в новом качестве, фра-
зеологическая единица претерпевает различные 
изменения. Начиная свою собственную жизнь в 
языковой системе, дериваты- отфразеологизмы 
вырабатывают новый тип связи между исходной и 

вновь образованной единицей, новый тип значе-
ния, который можно назвать сложномотивирован-
ным словообразовательным значением. Отноше-
ние словообразовательной производности между 
дериватом и исходной ФЕ обнаруживается исклю-
чительно по причине взаимодействия словообра-
зовательных и синтаксических средств в акте но-
минации. 

Синтаксически транспонируясь, ФЕ получают 
категориальный сдвиг. То есть, наблюдаются яв-
ления номинализации действия глагольного фра-
зеологизма, субстантивации адвербиальной ФЕ. 
Такой категориальный сдвиг исходной ФЕ возмо-
жен лишь с помощью словообразовательных 
средств словосложения, структурного переверты-
вания, опущения значимых или незначимых ком-
понентов ФЕ, которые как бы препятствуют со-
зданию новой производной единицы. 
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Введение 
Судебный перевод посредством видеоконфе-

ренцсвязи, далее-посредством ВКС, стал особенно 
популярным в разгар эпидемии коронавируса в 
РФ, но и в целом используется в судах при нали-
чии технической возможности. В данной статье 
рассматривается перевод посредством ВКС, как 
особый тип коммуникации, откладывающий 
большой отпечаток на взаимодействие между пе-
реводчиком и остальными участниками процесса. 
Особенно актуальным является изучение эмоцио-
нального аспекта взаимодействия, присутствие 
которого значительно усиливается в данном типе 
коммуникации по сравнению с очным форматом 
участия. Центром внимания становится эмотивная 
лексика, а также невербальная составляющая эмо-
ций в судебной коммуникации посредством ВКС, 
употребление невербальных средств в коммуника-
ции усиливает эмоциональный аспект, а наряду с 
эмотивной лексикой создаёт особый манипуля-
тивный эффект. В данной статье центром анализа 
является взаимодействие англоговорящего подсу-
димого, участвующего посредством ВКС, и пере-
водчика, участвующего из зала судебного заседа-
ния. В Московском городском и областном судах 
судьи слушают большой процент апелляций о 
продлении стражи именно таким образом, то есть 
посредством ВКС. Для написания данной статьи 
использовались аудио и видеозаписи таких судеб-
ных заседаний, проводился анализ эмотивной лек-
сики и невербальной коммуникации. С разреше-
ния судьи также проводился опрос подсудимых на 
тему «какие невербальные жесты, мимику разные 
национальности используют для выражения сле-
дующих эмоций: гнева, восторга, разочарования, 
также в процессе искажения фактов и предостав-
ления недостоверной информации. В опросе 
участвовали кубинцы, индусы, ланкийцы (жители 
Шри-Ланки), американцы. 

Материалы и методы исследований 
Автором данной статьи использованы следую-

щие методы исследования: дедукция, методы ана-
лиза (мысленного разложения предмета на части), 
синтез, который позволил объединить все умоза-
ключения в единое целое. В качестве практиче-
ских эмпирических методов автор обратился к ан-
кетированию англоговорящих подсудимых из раз-
ных стран для выявления особенностей невер-
бальной коммуникации, интервьюированию судей 
относительно особенностей формата ВКС, анализу 
аудио и видеозаписей уголовных процессов с уча-
стием подсудимых в уголовном процессе посред-
ством ВКС, а также взаимодействующего с подсу-
димым из зала суда переводчика, осуществляюще-

го перевод с русского на английский язык и в об-
ратную сторону. 

Результаты и обсуждения 
Перевод в процессе коммуникации, в которой 

используется ВКС, бросает вызовы переводчику, 
так как недоступен прямой контакт с участником 
процесса, нуждающемся в услугах перевода; от-
сутствует возможность в полной мере оценить 
вербальные и авербальные знаки. [2] Обобщенно, 
коммуникация с участником, находящимся на 
дальнем расстоянии – очень сложная задача и в 
монолингвальной коммуникации [1], что говорить 
тогда о билингвальной. 

Переводческая деятельность – процесс с высо-
кой степенью интерактивности. 

Достижение прямого визуального контакта за-
труднено, вследствие того, что участник процесса, 
находящийся на удалённом расстоянии стоит пе-
ред дилеммой выбора между просмотром экрана 
или налаживания зрительного контакта с перевод-
чиком. Размер экрана обычно небольшой в зави-
симости от технических характеристик и возмож-
ностей зала суда. 

Коммуникация в суде многосторонняя с обяза-
тельным участием нескольких сторон: судьи (кол-
легии судей), прокурора, адвоката, свидетелей; в 
зависимости от стадии процесса, цели участники 
могут добавляться. Последовательный перевод 
обычно используется в таком виде коммуникации, 
переводчик стремится минимизировать паузы 
между окончанием выступления одного из участ-
ников процесса и передачей высказывания следу-
ющего участника процесса, зачастую преступая к 
переводу уже на этапе, когда сторона завершает 
своё выступление. В благоприятных условиях пе-
реводчик должен поддерживать визуальный кон-
такт со всеми участниками процесса, чтобы регу-
лировать очередность выступления в многосто-
ронней коммуникационной ситуации [3]. 

Участие в процессе посредством ВКС более 
эмоционально по сравнению с участием посред-
ством реального присутствия. Подсудимый, нахо-
дящийся на удалённом расстоянии, без его конво-
ирования в зал судебного заседания, чувствует 
условную вседозволенность, протекцию, что от-
ражается в невербальном поведении. Переводчик, 
задействованный в процессе с использованием 
ВКС сталкивается с различными лингвокультур-
ными типажами подсудимых с высоким эмоцио-
нальным уровнем воздействия. Англоговорящие 
подсудимые, нуждающиеся в услугах переводчи-
ка, могут быть родом из разных экзотических ло-
каций: (помимо Великобритании, США), напри-
мер, Шри-Ланки, Кубы, Индии, Нигерия и т.д. 
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Невербальная коммуникация - это форма языка, 
воплощающая в себе все иные формы невербаль-
ной коммуникации, состоящей из действий и же-
стов [4]. Помимо жестов и поз невербальная речь 
включает паралингвистические и экстралингви-
стические средства. 

Альберт Мерабян, активно занимающийся изу-
чением языка тела в 1950-х годах, обнаружил, что 
информация о любом сообщении делится следу-
ющим образом: 7% из них является вербальной, то 
есть словесно, 38% излагается голосом (тон, ак-
цент и методичное произношение звуков) и 55% 
невербальными сигналами [5]. Это означает, что 
большая часть сообщения доставляется адресату 
невербальной частью. 

Невербальная коммуникация включает оптоки-
нетическую систему знаков, которая включает 
мимику (мимику) и пантомиму движения тела и 
конечностей) [6]. 

Фактически, учитывая вышесказанное, необхо-
димо дополнить невербальную коммуникацию 
основными компонентами (помимо оптокинетиче-
ских систем знаков), в добавлении к этому, их 
можно подразделить на следующие: кинесику, 
сенсорику, тактильное поведение, проксемику. 

Под сенсорикой понимается получение полного 
восприятия через органы обоняния, осязания, зре-
ния, слуха, вкуса. Ответный сигнал после воздей-
ствия раздражителей на рецепторы органов чувств 
передаётся по нервам в соответствующие органы 
организма; реакции индивидуальны. 

Тактильное поведение, исходя из названия, ос-
новано на прикосновениях (объятия, рукопожати-
ях и т.д.). 

Проксемика определяет эффективность комму-
никации, которая зависит от определения личных 
границ, от территориального интервала между 
людьми; человек устанавливает рамки своего лич-
ного пространства на 4 зоны: публичную, соци-
альную, личную, интимную. 

Хронемика – применение времени в невербаль-
ном коммуникационном аспекте (полихромная и 
монохромная модели). 

Выше было представлено традиционное выде-
ление компонентов невербального общения, хоте-
лось бы учитывать также «мимикрию», в контек-
сте невербального общения в суде. Кроме того, то, 
как люди понимают и приспосабливаются к кине-
тическим движениям лица, взглядам, позам и 
движениям тела, часто происходит неосознанно, в 
том числе с помощью неосознанной мимики (так-
же известной как как “эффект хамелеона”), то есть 
неосознанная (на автоматическом уровне) тенден-
ция подражать поведению других. Неосознанная 
мимикрия (в данном контексте подражание дру-

гим) также имеет множество других просоциаль-
ных последствий для участников взаимодействия, 
включая повышение точности восприятия эмоций, 
проявление полезного поведения (социальное по-
ведение, которое приносит пользу), а также чув-
ства симпатии, сопереживания и доверия. 

Однако, в судебном процессе существует веро-
ятность, что мимикрия проявляется в качестве 
«эффекта хамелеона», то есть путем проявления 
приятных положительно-характеризованных реак-
ций («улыбка, открытые и приветливые глаза») 
для создания эмоционального эффекта на участ-
ников судебного процесса, особенно судью, ответ-
ственного за принятия решения по делу. 

В судебном заседании особое значение, на наш 
взгляд, играют следующие компоненты невер-
бальной коммуникации: оптокинетическая систе-
ма знаков (мимика, движения тела), проксемика, 
хронемика, тактильное поведение, но не по отно-
шению к человеку, а оно больше заключается в 
физическом ощущении предметов и прикоснове-
ния к ним, как признак того, что человек испыты-
вает нервное напряжение или переносит вектор 
внимания на предмет во время дачи лживых пока-
заний. 

Вследствие того, что хронотопом судебного 
дискурса является зал судебного заседания (под-
ключение по ВКС, например, из исправительного 
учреждения), разрешается несколько задач в ре-
альном времени: подключение по ВКС, участники 
процесса слушают, анализируют, оценивают, при-
нимают решения; для всех участников процесса, 
мы полагаем, применяется монохромная модель. 

На практике, переводчик при участии в уголов-
ном деле оказался под давлением из-за эмоцио-
нального поведения подсудимого (обвиняемого по 
статьям 318 и 213 УК РФ). Подсудимый из Ниге-
рии отрицал свидетельские показания, ссылаясь на 
искажение фактов, отрицал все свидетельские по-
казания, его общее поведение было агрессивным 
по отношению к сотрудникам полиции (которые 
были вызваны для дачи показаний) и аппарату су-
да. Агрессивность выражалась следующим обра-
зом: высоким тоном голоса, криками, воплями, 
ударами по решетке, дерганье кармана брюк, ак-
тивными жестами (махи руками, показывая жест 
указательным пальцем, обращался к суду: «You!» 
собирательно к судье «Вы».  Беспрепятственно 
говорил, не смотря на замечания суда и просьбы 
замолчать. Утверждал, что является родственни-
ком президента РФ и вождём красной армии; пси-
хиатрическая амбулаторная экспертиза не показа-
ла никаких отклонений, только выявила высокий 
уровень эгоцентричности. В этом деле подсуди-
мым не были учтены обстоятельства, что на ули-
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цах установлены камеры видеонаблюдения и то, 
что он отрицал, окажется “имевшим место быть”. 
Мимика выдавала его лживые отрицания, а имен-
но: «указывание пальцем на судью», «закрывание 
глаз и прикрывание их руками», что являлось 
формой авторелаксации в момент лжи», чрезмер-

ная агрессия, выражающаяся криками, воплями, 
отсутствием спокойствия. Закрытие лица препят-
ствует оценки уровня доверия [2, 7]. 

Согласно опросу подсудимых из разных стран, 
получилась следующая таблица для анализа не-
вербальной коммуникации. 

Таблица 1 
Table 1 

Национальность Эмоции и способ невербального выражения Перевод ответа 
Куба Disgust (nose wrinkling, upper lip raised) 

Sadness: Drooping upper eyelids, losing focus 
in eyes, slight pulling down of lip concerns 
Anger (eyebrows dawn and together, eyes glare; 
narrowing of the lips); 
Joy (open mouth; wrinkle in the eyes; elevated 
pomules) 
 

Отвращение выражается следующим обра-
зом: (когда «человек морщит» нос, припод-
нимает верхнюю губу); 
Выражение печали: (опущенные верхние 
веки, потеря фокуса в глазах, слегка опуще-
ны уголки губ); 
Выражение гнева: (опущенные и сведенные 
брови, злой взгляд; сжатые губы); 
Радость: (открытый рот; морщинки у глаз 
(во внешних уголках глаз образуются «гуси-
ные лапки» - характерные веселые морщин-
ки ; поднятые скулы). 

Нигерия Anger: frowning or furrowing of the brows, 
arms crossed over the chest, avoiding an eye 
contact; signing or heavily breathing, tapping 
fingers or foot impatiently; raised voice or 
shouting; flushed face; pacing or restless 
movements. 
Remorseful:  apologetic voice tone, 
Offering gestures of reconciliation such as 
handshake or hug; 
Sadness: sighing, deep breathes, lack of energy, 
lack of enthusiasm in movements, tearfulness, 
watery eyes. 
Surprise: widened eyes, open mouth, raised 
eyebrows 

Гнев: хмурое выражение лица, нахмуренные 
брови, скрещенные руки на уровне груди, 
избегание зрительного контакта, признаки 
возбуждения, такие как тяжелое дыхание 
или вздохи, беспокойные движения, такие 
как постукивание пальцами или покачивание 
ногой. 
 
Раскаяние: характеризуется извинительным 
тоном голоса, миролюбивыми жестами, та-
кими как рукопожатие или объятия, также 
поведением, выражающим сожаление или 
грусть за совершенные поступки. 
 
Печаль: тяжелое дыхание, глубокие вдохи, 
отсутствие энергии или энтузиазма в движе-
ниях, слезы и слезящиеся глаза, указываю-
щие на глубокую печаль или обеспокоен-
ность. 
 
Удивление: широко открытые глаза, откры-
тый рот и поднятые брови, указывающим на 
удивление или неожиданность в ответ на 
ситуацию или событие. 

Шри-Ланка Anger: frowning or furrowing of the brows, 
arms crossed over the chest 
Despair: silence, crossed arms over the chest, 
down casted eyes 

Гнев: недовольство или нахмуренные брови, 
скрещенные руки на груди. 
Отчаяние: молчание, скрещенные руки на 
груди, опущенные глаза. 

Индия Anger: by simple frown (expressing their disap-
proval by furrowing one’s eyebrows) 
In the northern part of India disapproval of a 
particular event or action or expressing humilia-
tion is done by making a clicking sound by us-
ing one’s tongue tip repeatedly touching the 
back of their teeth. 
 

Злость: выражается просто хмурым взглядом 
(выражение неодобрения путём нахмурен-
ных бровей). В северной части Индии не-
одобрение конкретного события или дей-
ствия, а также выражение унижения, прояв-
ляется с помощью создания щелкающего 
звука при помощи кончика языка, много-
кратно касающегося задних зубов. 
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

США Anger: loud shouting, spitting at the prison 
cell’s corner; kicking the prison cell; simple 
frown face, mixture of sobbing and quite ag-
gressive shouting 

громкие крики, плевок в угол тюремной ка-
меры; удары ногой по стенам камеры; 
нахмуренное лицо, симбиоз слёз и достаточ-
но агрессивных криков. 

 

Центром любой языковой личности являются 
эмоции. Когнитивисты в 1987 громко заявили о 
том, что “cognition goes hand in hand with emotion” 
[9]. Судебный процесс, как мы уже выяснили, не 
составляет исключения. В судебном процессе по-
средством ВКС, часто употребляется симбиоз вер-
бальных и невербальных средств с целью эмоцио-
нального воздействия. 

Эмоции содержатся в семантике слова в виде 
специфических сем эмотивности, имеющих свою 
структуру. Эта сема является микрокомпонентом 
семантики соответствующего типа лексики - эмо-
тивной. Благодаря этому микрокомпоненту в сло-
ве кодируется определенное эмоциональное от-
ношение говорящих к объекту обозначения дан-
ным словом [8]. 

На лексическом уроне такую эмоциональную 
нагрузку могут воспроизводить  следующие лек-
сические средства: слова, которые напрямую вы-
зывают сами эмоции (прилагательные, существи-
тельные, глаголы, наречия, причастия, которые 
способны манифестировать эмоциональное состо-
яние человека; слова и выражения, содержащие 
эмоциональный элемент в своей семантической 
культуре, спорадические образования (нецензур-
ная/браная лексика, слова-паразиты), ласкатель-
ные слова и выражения, сленг, идиоматические 
выражения, фразеологические единицы, послови-
цы, устойчивые выражения. 

Использование междометий и частиц в уголов-
ном процессе зачастую составляет эмоциональное 
воздействие. 

Примером может служить следующая реплика 
подсудимого: “Darn it, I have done nothing. Why am 
I detained in these fucking conditions? Fuck! Fuck! 
Fuck! 

В данном контексте “fucking” приемлемо пере-
вести как “долбанный”; “fuck” как “твою мать!” но 
“не пошли вы!” 

В судебном переводе переводчик в случае упо-
требления англоговорящим подсудимым некото-
рых слов, которые относятся к категории споради-
ческих образований, табуированной лексики или 
бранной (мата) перед ним ставится дилемма пере-
водить или не переводить. Согласно процессуаль-
ному аспекту переводчик должен переводить пол-
но и правильно все объяснения, показания, заяв-
ления лиц, не владеющих языком, на котором ве-

дется судопроизводство. Комментарий судей: пе-
реводчик должен переводить всё, что происходит 
в зале судебного заседания. Мы придерживаемся 
мнения, что в случае употребления вышеуказан-
ных единиц в обязанности переводчика входит 
перевод данных единиц, смягчая коннотацию зна-
чения или в силу полисемии уточнить, куда 
направлены эмоции, функцию мата, так как этика 
уголовного процесса и процессуальное доказа-
тельство не позволяет применения таких выраже-
ний, так как это может расцениваться в качестве 
“оскорбления”. 

Инвектива – часто употребляемое явление для 
эмоционального воздействия. Цель использования 
инвективы – попытка обесценивания и снижения 
репутации адресата в судебном дискурсе, допол-
нительно может взывать к провокациям. 

Зооинвектива (“Эти обвинения так же неосно-
вательны, как лай собаки в полнолуние”), которую 
употребил подсудимый в судебном процессе, опи-
сывает обвинения в ничтожном виде, представля-
ются необоснованными и неубедительными по 
словам подсудимого: “Эти обвинения так же не-
основательны, как собачий лай в полнолуние”. 
Перевод предлагается следующий: “These accusa-
tions are as groundless as a dog’s barking at the full 
moon.” 

Мастерством оратора также должен обладать 
переводчик для передачи экспрессивной лексики 
при переводе [10]. 

Выводы 
Коммуникация посредством ВКС является бо-

лее эмоциональной из-за особенностей взаимодей-
ствия. Все вышеперечисленные языковые средства 
используются намеренно с целью эмоционального 
воздействия участников процесса. Участвуя в ре-
альных процессах по уголовным делам была вы-
явлена большая тенденция употребления инвектив 
подсудимыми для экспрессии чувств и эмоций, а 
также для эмоционального воздействия на участ-
ников процесса. Употребление спорадических об-
разований и табуированной лексики встречалось 
крайне редко, однако, имело место быть, редкое 
употребление объясняется процессуальными 
ограничениями, санкциями и формальностью су-
дебной коммуникации. Симбиоз невербальных и 
вербальных средств создаёт особой «эмоциональ-
ный эффект». 
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В рамках личного взаимодействия пришли к 
следующему выводу, что граждане США, Ниге-
рии, Кооперативной Республики Гайаны являются 
самыми эмоциональными, что подтверждено упо-

треблением экспрессивной лексики и невербаль-
ных знаков, а также совершением агрессивных 
действий. 
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Введение 
Студенты технических вузов осваивают боль-

шой список дисциплин, требующих длительного 
времени для их изучения. Наиболее сложными для 
освоения являются точные науки, обеспечиваю-
щие последующее усвоение учебного материала 
по смежным учебным дисциплинам (высшая ма-
тематика, сопромат, различные направления физи-
ки и химии и т.д.) и эффективность профессио-
нальной деятельности [3, 4]. В процессе учебного 
дня у студентов накапливается утомление снижа-
ющее восприятие учебного материала на после-
дующих занятиях. Так же отмечается низкий уро-
вень физической подготовленности и ухудшающе-
еся состояние здоровья [3, 4, 5]. 

Одним из решений представленных проблем 
является занятия лыжным спортом. Лыжный спорт 
является одним из популярнейших зимних видов 
спорта, которым занимаются от детей до глубокой 
старости. Передвижение на лыжах возможно клас-
сическими или коньковыми ходами. Наиболее 
распространённым является передвижение клас-
сическими ходами, которые осваивают в общеоб-
разовательных школах на уроках физкультуры. 
Так же популярность классических ходов обеспе-
чивается простотой подготовки лыжной трассы, 
которую можно проложить самостоятельно, тогда 
как для конькового хода необходима более слож-
ная подготовка, требующая укатки снега шириной 
не менее трех метров. 

По данным [1, 2, 3, 4, 10] лыжный спорт явля-
ется эффективным средством совершенствования 
уровня физической подготовленности и состояния 
здоровья, коррекции психологического состояния. 

Лыжный спорт, является эффективным сред-
ством, положительно воздействующим на респи-
раторную, эндокринную и сердечно-сосудистую 
систему. Так же занятия приведенным видом 
спортивной деятельности обеспечивает достаточ-
но широкий спектр положительного воздействия 

на занимающихся, в том числе и студентов, обу-
чающихся по техническим направлениям. Среди 
положительного воздействия занятий лыжным 
спортом следует выделить [2, 3, 4]: 

 положительное воздействие на состояние 
сердечно-сосудистой системы, где  в основном 
выполняется аэробная нагрузка, которая укрепляет 
сердечно-сосудистую систему и способствует вос-
питанию выносливости. 

 в процессе занятий лыжным спортом за-
действуются все основные группы мышц; 

 в ходе передвижения на лыжах совершен-
ствуются равновесие и координационные способ-
ности, где неровный рельеф и скользящие движе-
ния предъявляют требования к состоянию баланса 
и координации; 

 необходимость ориентироваться на лыжне 
и реагировать на изменяющийся рельеф повышает 
требования к вниманию, концентрации и распре-
делению; 

 ходьба на лыжах в естественной среде 
улучшает ориентацию на местности; 

 физические нагрузки и живописные виды 
способствуют снижению стресса; 

 лыжные прогулки дают опыт, способству-
ющий социальному взаимодействию и организа-
ции групп; 

 в процессе занятий осуществляется профи-
лактика травматизма, где ходьба на лыжах с со-
блюдением норм безопасности способствует 
укреплению опорно-двигательного аппарата, что 
снижает риск травм. 

Материалы и методы исследований 
Для решения задач исследования были исполь-

зованы методы анализа и обобщения результатов 
по направлению исследования, так же для оценки 
владения техникой передвижения на лыжах ис-
пользовался метод наблюдения, состояние физи-
ческой подготовленности оценивали посредством 
стандартных валидных тестов. 
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Результаты и обсуждения 
Для освоения техники передвижения на лыжах 

необходим хороший уровень физической подго-
товленности. Основными физическими качества-
ми необходимыми для эффективного передвиже-
ния на лыжах являются выносливость и силовые 
показатели. В процессе исследования провели 
оценку состояния уровня выносливости провели 
посредством теста бег 3 км (юноши) и 1 км (де-
вушки) и подтягивание на перекладине (юноши) и 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девуш-
ки). 

В процессе тестирования уровня выносливости 
тест бег 3км. результат, соответствующий оценке 
«отлично» никто не показал. Преодолели дистан-
цию с результатом соответствующий оценке 4 
балла 7% тестируемых и результат, соответству-
ющий оценке 3 балла показали 28% и остальные 
преодолели дистанцию с результатом соответ-
ствующий неудовлетворительной оценке. У деву-
шек ситуация с состоянием выносливости тоже 
оценивается как низкая. С результатом, соответ-
ствующим оценке пять баллов никто не преодолел 
дистанцию, с результатом соответствующим че-
тырем баллам преодолели дистанцию 3% студен-
ток, 19% девушек показали результат, соответ-
ствующий трем баллам и остальные показали ре-
зультат, соответствующий неудовлетворительной 
оценке. 

В ходе оценки силовых способностей так же 
выявлен их низкий уровень. Так девушек в тесте 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» пока-
завших результат, соответствующий пяти баллам, 
не было. С результатом соответствующим 4 бал-
лам показали результат 9% испытуемых. И 28% 
девушек показали результативность соответству-
ющий оценке 3 балла, остальные показали резуль-
тат, соответствующий неудовлетворительной 
оценке. 

Эффективная техника обеспечивает макси-
мальный результат при минимальных затратах сил 
и энергии, данное касается и техники передвиже-
ния на лыжах. Ошибки в технике снижают эффек-
тивность, т.е., скорость передвижения, излишние 
затраты энергии, так же способствуют травматиз-
му занимающихся. В процессе наблюдения за 
освоением техники попеременного двухшажного 
хода выявлены основные ошибки: сильное сгиба-
ние опорной ноги, что приводит к двух опорному 
скольжению, вертикальное, без небольшого 
наклона положение корпуса, при отталкивании 
происходит сгибание руки и неполное отталкива-
ние рукой, передвигаются на прямых ногах, без 
подседа и отталкивания. 

В ходе наблюдения за процессом освоения тех-
ники передвижения на лыжах выявлены основные 
ошибки, среди которых необходимо выделить ос-
новные: при отталкивании палками занимающиеся 
сгибают руки, так же в процессе отталкивания 
палками студенты подседают и не «включают» в 
отталкивание при передвижении одновременными 
ходами спину, что снижает эффективность оттал-
кивания. Так же распространённой ошибкой явля-
ется незаконченность отталкивания руками, дан-
ное касается как техники передвижения одновре-
менными ходами, так и попеременным двухшаж-
ным ходом. 

Ряд ошибок в технике связано с недостаточным 
уровнем подготовленности (силовых показателей 
и состояния выносливости) [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

Упражнений для совершенствования показате-
лей выносливости занимающихся достаточно мно-
го и выбор ограничивается материально-
техническим обеспечением и подготовленностью 
занимающихся. В основном для улучшения вы-
носливости эффективны циклические виды спор-
та, такие как бег, плавание, велосипедный спорт и 
т.д. 

Для совершенствования уровня силовых пока-
зателей необходимо включать в занятия упражне-
ния с отягощениями и собственным весом: сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание 
на перекладине, приседание с отягощением, подъ-
ем в сед из положения лежа и упражнения для 
укрепления мышц спины [1, 8]. Так же рекомен-
дуются имитация работы рук попеременного 
двухшажного хода и одновременных ходов с ре-
зиновым экспандером. 

В ходе освоения техники передвижения на лы-
жах выявлен низкий уровень координационных 
способностей и равновесия. Занимающиеся не мо-
гут выполнить скольжение на одной ноге, что 
необходимо для одноопорного скольжения в по-
переменно двухшажном ходе. Так же ряд занима-
ющихся не могут сочетать работу рук и ног при 
передвижении классическими ходами. 

Для улучшения координационных способно-
стей используется достаточно объемный список 
упражнений. По данным [8, 9, 11] для повышения 
эффективности совершенствования координаци-
онных способностей, целесообразно руководство-
ваться следующими методическими приемами: 
применение различных исходных положений, из-
менение скорости и темпа движений, изменение 
пространственных границ, в которых выполняется 
упражнение, смена способов выполнения упраж-
нений, усложнение упражнений дополнительными 
движениями и другие будут способствовать улуч-
шению координационных способностей. 
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Так же для совершенствования координацион-
ных способностей эффективны различные по-
движные игры и спортивные игры [8, 9, 11]. 

Не меньшее значение в эффективном освоении 
техники передвижения на лыжах имеет качество 
равновесия [6, 7, 8, 9]. В процессе освоения техни-
ки классических ходов, различные авторы [8, 9, 
10] для совершенствования состояния равновесия 
рекомендуют достаточно широкий список упраж-
нений, например, передвигаясь попеременно 
двухшажным ходом, после выполнения двух или 
трех циклов лыжного хода в третьем или четвер-
том цикле выполнить скольжение на опорной но-
ге. Так же рекомендуется скольжение на одной 
лыже, другой ногой (без лыжи) отталкиваться, где 
преследуется задача, прокатиться на одной лыже, 
как можно дольше, сохраняя равновесие. По мере 
формирования равновесия необходимо увеличи-
вать продолжительность скольжения на опорной 
ноге, что совпадает с данными [8, 9, 10]. 

На основе наблюдения авторы выявили, что, 
прежде чем приступить к занятиям лыжным спор-
том необходимо ознакомить занимающихся с тре-
бованиями норм безопасности. Акцентировать 
внимание необходимо прежде всего на соответ-
ствие одежды климатическим условиям мест заня-
тий, где необходимо иметь дополнительные рука-
вицы, так как заниматься будут в перчатках, а сле-
дование к местам занятий и обратно лучше, чтобы 
руки были в рукавицах. Так же, целесообразно для 
занятий иметь дополнительную спортивную ша-
почку, так как в процессе занятий занимающиеся 
потеют, что делает необходимым иметь дополни-
тельный головной убор. 

В процессе исследования авторы пришли к вы-
воду, что ошибки техники передвижения на лыжах 
могут быть устранены, в том числе, и за счет со-
вершенствования уровня физической подготов-
ленности, координационных возможностей и рав-
новесия. Одним из средств в работе над устране-

нием технических ошибок являются имитацион-
ные и подводящие упражнения, в том числе и с 
резиновыми экспандерами. 

Включив в программу занятий лыжным спор-
том приведенные выше упражнения, будет спо-
собствовать улучшению состояния здоровья и фи-
зической подготовленности, снижению психоло-
гического напряжения и психологического утом-
ления, а также, будет способствовать улучшению 
их общего самочувствия и состояния здоровья, 
готовит их к сложностям учебной и предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Выводы 
В ходе проведения исследования авторы при-

шли к ряду выводов, которые имеют практическое 
значение и соблюдение их будет способствовать 
повышению эффективности освоения техники пе-
редвижения на лыжах, среди которых следует вы-
дели следующие: 

− освоение техники передвижения на лыжах 
целесообразно начинать с классических ходов; 

− освоение техники передвижения на лыжах 
и собственно передвижение на лыжах оказывает 
положительное воздействие на состояние здоровья 
и психологическую сферу студентов технических 
университетов; 

− классические хода предъявляют требова-
ния к уровню физической подготовленности (си-
ловых способностей и выносливости); 

− для освоения техники передвижения на 
лыжах необходимо акцентировать внимание на 
совершенствование состояния равновесия и коор-
динации; 

− для эффективного освоения техники клас-
сических ходов необходимо включать в занятия 
упражнения на укрепления плечевого пояса, мышц 
спины и брюшного пресса, а также нижних конеч-
ностей; 
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Аннотация: в статье исследуется навык гольфистов разного уровня подготовки, касающийся контроля дистан-

ции в зависимости от различной скорости грина. Особое внимание уделено тому факту, что с ростом квалификации 
от новичков до кандидатов в мастера спорта у гольфистов и мини-гольфистов уменьшается вариативность и увели-
чивается эффективность ударов за счет адаптации к изменению скорости покрытия в то время, как у спортсменов 
невысокой квалификации, тренирующихся только на покрытии с одной скоростью, уровень адаптации к изменению 
скорости покрытия достаточно низкий. Автор приходит к выводу, что с ростом квалификации гольфистов значение 
стандартного отклонения на различных дистанциях уменьшается. 

Обобщается практический опыт о том, как скорость грина влияет на дистанцию удара, каким образом необхо-
димо практиковать определенные методы контроля скорости. Обосновывается мысль о важности составления плана 
тренировок, направленного на учитывание изменения влияния скорости грина и соответствующая регулировка ди-
станции удара требующая большой концентрации и практики. Как и в случае с любым другими навыками, повторе-
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speeds. Particular attention is paid to the fact that with increasing qualifications from beginners to candidates for master of 
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Введение 
Гольф можно назвать универсальным видом 

спорта для людей всех возрастов. Некоторые иг-
рают в него несколько раз за сезон; другие еже-
дневно, при этом это спорт, который нравится как 
любителям, так и профессионалам, так как гольф 
имеет определенную связь между разумом и те-
лом, о которой знает каждый игрок. 

Оценка расстояния для гольфа – важнейший 
навык, который может существенно повлиять на 
игру. Понимая скорость игры на грине, адаптиру-
ясь к ударам в гору и на спуске, выбирая правиль-
ную клюшку, разработав последовательную про-
грамму игры в паттинг и принимая во внимание 
условия поля, можно стать более опытным игро-
ком в гольф. Постоянная практика и стремление 
улучшить контроль дистанции приведут к лучшим 
результатам и полученному опыту игры в гольф в 
целом [9]. 

На протяжении всей карьеры в гольфе спортс-
мены сталкиваются с разной скоростью игры на 
грине, например, в Национальном гольф-клубе 
Огасты, Загородном клубе Окмонта и Гольф-клубе 
Ройял Мельбурн поля гораздо быстрее, чем на лю-
бом местном муниципальном поле для гольфа. 

Наблюдая за тем, как лучшие игроки мира иг-
рают на этих полях, можно заметить, что спортс-
мены выполняют удар с небольшой амплитудой 
замаха, но мяч при этом может перемещаться на 
очень большое расстояние. В данном случае при-
меняется техника удара патт – это двигательный 
навык, сочетающий в себе искусство и науку, на 
который приходится около 43% ударов в игре в 
гольф [1, с. 36-37]. 

Скорость грина, также известная как темп гри-
на, означает, насколько быстро или медленно мяч 
для гольфа катится по паттинг-грину. Он играет 
решающую роль в игре в гольф, поскольку влияет 
на контроль дистанции и количество ударов. Иде-
альная скорость варьируется в зависимости от 
предпочтений игрока, уровня его навыков и типа 
тренировки [8, с. 166]. 

В контексте исследуемой темы представляется 
важным понять, действительно ли контроль ди-
станции в патте может влиять на результат игры? 
Развитие навыка владения мячом и грамотный 
контроль скорости, несомненно, требуют значи-
тельного количества времени тренировок и уси-
лий. Лучший способ улучшить свои навыки в пат-

те – это составить план тренировок, включающий 
в себя различные упражнения на скорость [10, с. 
19]. 

Материалы и методы исследований 
Инструменты, используемые для проведения 

исследования в данной работе: системный анализ, 
логический анализ, структурный анализ, фактор-
ный и сравнительный анализ, статистический ана-
лиз. Было изучено множество научных работ по 
отслеживанию и анализу ударов в гольфе с биоме-
ханической точки зрения. Был применен эмпири-
ческий анализ в виде эксперимента и наблюдения. 

Результаты и обсуждения 
В гольфе начальная скорость мяча на грине на 

определенной дистанции зависит от скорости гри-
на, которая в свою очередь зависит от многих фак-
торов: влажности, наклона травы, качества покры-
тия. Есть и другие факторы, которые гольфист 
подсознательно или осознанно, воспринимает и 
учитывает как скорость грина [4, с. 48]. К таким 
факторам можно отнести наклон грина вниз или 
вверх, попутный или встречный ветер при движе-
нии мяча после удара [1, с. 36]. 

Целью данной работы является выявление 
уровня навыка контроля дистанции в патте у 
гольфистов различной квалификации на основе 
проведенного эксперимента. Предварительно 
степметром измерялась скорость покрытий. С по-
мощью устройства (маятника, с закрепленным на 
нем паттером) были определены амплитуды, при 
которой мяч перемещался по покрытию, имеюще-
му скорость «12» на 1, 2, и 3 метра соответствен-
но. После этого, используя полученные данные, 
были определены перемещения мяча на покрыти-
ях со скоростью 10 и 8 при отклонении маятника 
на соответствующие амплитуды, выявленные на 
покрытии со скоростью «12» [2]. 

В исследовании приняли участие гольфисты, 
мини-гольфисты начинающие гольфисты в воз-
расте от 19 до 25 лет в количестве 18 человек. Че-
тыре гольфиста и пять мини-гольфистов имели 
разряд КМС и стаж от девяти лет и более. Также 
были девять новичков, игравшие на покрытии со 
скоростью «12» в течении двух месяцев. Тестиро-
вание проводилось на горизонтальной поверхно-
сти, покрытой искусственной травой с плотным 
ворсом, который имел наклон в одну сторону. 
Скорость покрытия по ворсу составляла «10», ско-
рость против ворса «8». Все испытуемые никогда 
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ранее не играли на этом покрытии. Каждому 
спортсмену предлагалось выполнить три удара 
подряд на расстояние 1 метр по ворсу, затем три 
удара подряд на расстояние 1 метр против ворса. 
Далее в такой же последовательности удары про-
изводились на расстояние 2 и 3 метра. Нужно от-

метить, что регистрировалось перемещение мяча 
при каждом ударе. 

Результаты эксперимента 
На рис. 1 представлены перемещения мяча, на 

покрытиях, имеющих различную скорость при 
начальной скорости мяча для каждой дистанции, 
соответствующей скорости покрытия «12». 

 

 
Рис. 1. Перемещения мяча, на покрытиях имеющие различную скорость при одинаковой начальной скоро-
сти мяча для каждой дистанции соответствующей скорости покрытия 12. 
Fig. 1. Movements of the ball on surfaces having different speeds with the same initial speed of the ball for each 
distance corresponding to the speed of the surface 12. 

 
Здесь мы можем наблюдать, что при одинако-

вой начальной скорости на покрытиях со скоро-
стью «12», «10» и «8» мяч переместился соответ-
ственно на 1, 0,93 и 0,72 метра. Разница в переме-
щении мяча на покрытии со скоростью «10» и «8» 
составила 0,21 м. При перемещении мяча по по-
крытию 12 на 2 м на покрытиях со скоростью «10» 
и «8» мяч переместился на 1,85 и 1,48 м соответ-
ственно. Разница в перемещении мяча в этом слу-
чае составила 0,37 м. При перемещении мяча по 
покрытию 12 на 3 м на покрытиях со скоростью 
«10» и «8» мяч переместился на 2,8 и 2,19 м соот-

ветственно. Разница в перемещении мяча в этом 
случае составила 0,61 м. 

На рис. 2 представлены результаты начинаю-
щих гольфистов, занимавшихся данным видом 
спорта два месяца. Безусловно, для спортсменов, 
тренирующихся в течении короткого срока харак-
терна большая вариативность перемещения мяча 
во всех заданиях. В табл. 1 приведены стандарт-
ные отклонения для спортсменов различной ква-
лификации на дистанциях 1, 2 и 3 метра по ворсу 
(*) и против (**). 
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Таблица 1 
Стандартные отклонения для спортсменов различной квалификации на дистанциях 1, 2 и три метра по вор-
су и против. 

Table 1 
Standard deviations for athletes of various qualifications at distances of 1, 2 and three meters along the pile and 
against. 

 1* (м) 1** (м) 2* (м) 2** (м) 3* (м) 3** (м) 

Начинающие гольфисты 11,93 11 28,618 45,655 48,17 41,272 

КМС мини-гольф 0,543 25,684 10,243 17,946 39,638 40,268 

КМС гольф 1,155 13,229 6,86 28,349 40,761 42,642 
* – перемещение мяча по ворсу, 
** – перемещение мяча против ворса. 
* – moving the ball along the pile, 
** – moving the ball against the pile. 

 

На рис. 2 представлены результаты начинаю-
щих спортсменов на дистанции 1, 2, и 3 м по ворсу 
и против ворса. Из данного рисунка видно, что 
спортсмены не смогли адаптироваться к измене-
нию скорости покрытия. Начальная скорость мяча 

по ворсу и против на всех дистанциях была прак-
тически одинаковой. На рисунке показаны макси-
мальное и минимальное перемещение мяча для 
каждой дистанции. 

 

 
Рис. 2. Результаты начинающих гольфистов. * – перемещение мяча по ворсу, ** – перемещение мяча про-
тив ворса. 

Fig. 2. Results of beginner golfers. * – moving the ball along the pile, ** – moving the ball against the pile. 
 

Результат эксперимента показал, что получен-
ные данные можно объяснить навыком, приобре-
тенным в процессе тренировок в одних и тех же 
условиях. Спортсмены, играя на покрытиях с раз-
ными скоростями, придают мячу начальную ско-
рость оптимальную для перемещения мяча по по-
крытию со скоростью «12» и не могут учитывать 
изменившиеся условия. 

На рис. 3 представлены результаты мини-
гольфистов. Из рисунка видно, что мини-
гольфистам потребовалось шесть ударов, произве-
денных на дистанции 1 м для того, чтобы адапти-
роваться к изменению скорости покрытия в раз-
ных направлениях. В дальнейшем они выполняли 
удары в среднем на дистанцию, заданную тестом. 

 
Рис. 3. Результаты мини-гольфистов. 

Fig. 3. Results of mini golfers. 
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На рис. 4 представлены результаты тестирова-
ния гольфистов. Мы можем видеть, что результа-
ты тестирования спортсменов, занимающихся ре-
гулярно в течении десяти лет и более, отличаются 
от предыдущего контингента умением корректи-
ровать выполнение удара с учетом изменения ско-
рости покрытия, совершив за большее количество 
ударов. Это видно из того, что на третьей дистан-

ции 3 метра, с возрастанием количества ударов, с 
тринадцатого по восемнадцатый удары, средне-
арифметическое значение между покрытиями с 
различной скоростью уменьшается и становится 
наименьшим на дистанции 3 метра. Следует отме-
тить, что и среднее значение дистанции близки к 
их значениям на покрытии со скоростью «12». 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования гольфистов. 

Fig. 4. Test results for golfers. 
 
В результате основное отличие мини-

гольфистов и гольфистов состоит в том, что голь-
фистам для адаптации к изменению скорости по-
крытия требуется несколько больше ударов, что, 
по-видимому, связано с особенностью игры в 
гольф и мини-гольф. В первом случае гольфист 
уделяет внимание изучению ударов различными 
клюшками, которых, может быть, до четырнадца-
ти и скорость грина на гольф-поле меняется в за-
висимости от условий в меньшей степени, чем на 
дорожках различных видов полей в мини-гольфе 
[7]. Мини-гольфист играет одной клюшкой и тра-
тит на совершенствование ударов этой клюшкой в 
разы больше времени, чем гольфисты. 

По мнению большинства исследователей, у 
начинающих гольфистов, тренирующихся в тече-
нии двух месяцев на покрытии с одинаковой ско-
ростью, вырабатывается навык придавать мячу 
одну и ту же начальную скорость не зависимо от 
скорости покрытия. Гольфистам со стажем 10 и 
более лет достаточно около шестнадцати ударов 
на покрытиях с разной скоростью, чтобы адапти-
роваться к изменению скорости покрытия [3, с. 
28]. 

Мини-гольфистам со стажем 10 и более лет до-
статочно в среднем около шести ударов на покры-
тиях с разной скоростью чтобы адаптироваться к 
изменению скорости покрытия. Паттинг часто 
считается одним из наиболее важных аспектов иг-
ры в гольф. Чтобы стать опытным игроком на 
грине, необходимо не только иметь хороший удар, 
но и разработанный навык грамотно оценивать 
расстояние. Точное определение расстояния мо-

жет значительно улучшить результаты на поле для 
гольфа [4, с. 38-40]. 

Данное исследование направлено на примене-
ние анализа спортивной науки для игроков в 
гольф различного уровня к исследованиям, свя-
занным с возможностью контролировать расстоя-
ние, на которое катится мяч. Очевидно, что это 
является ключом к тому, чтобы в результате ока-
заться ближе к победе. Результат подобных иссле-
дований может дать представление о будущих 
разработках систем, которые могут оказать под-
держку игрокам в гольф самого разного уровня 
подготовки [6, с. 315]. 

Выводы 
Целью этого исследования стал эксперимен-

тальный анализ выявления различий в мастерстве 
и индивидуальных характеристиках путем расчета 
перемещения мяча, на покрытиях имеющие раз-
личную скорость. 

Общепризнано, что для улучшения результа-
тивности необходим мультимодальный подход, и 
как тренерам, так и спортсменам необходимо учи-
тывать вышеупомянутые взаимосвязанные аспек-
ты, чтобы оптимизировать результативность игры 
в гольф. Существуют общие принципы упражне-
ний, которые могут принести ощутимый результат 
всем игрокам в гольф, а проведенные на сего-
дняшний день исследования позволяют использо-
вать полученную информацию в качестве основы 
для текущей и будущей практики гольфистов [2, с. 
439]. 

Подводя итог, можно говорить о том, что гольф 
– это вид спорта, существующий много веков и за 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 125 

прошедшие годы претерпевший множество изме-
нений. Одним из наиболее значительных измене-
ний за последнее время стала эволюция «скорости 
грина» [5, с. 313 -314]. 

Заглядывая в будущее, мы можем ожидать еще 
большего прогресса в области технологий, вла-
дельцы гольф-полей продолжат использовать та-
кие инструменты, как влагомеры и цифровые тер-
мометры, чтобы точно контролировать скорость 
игры на полях. Кроме того, разрабатываются но-
вые сорта травы, которые могут выдерживать бо-
лее интенсивное движение и требуют меньшего 
ухода, что позволяет ухаживать за газоном с 
меньшими усилиями [12, с. 175]. 

Очевидно, что и играть на более быстрых гри-
нах может быть интереснее с точки зрения спор-
тивного азарта, но при этом данные покрытия 
представляют собой новый уровень сложности для 

игроков в гольф. Спортсмены должны иметь воз-
можность корректировать свои подходы к ударам 
с учетом возросшей скорости, и даже малейший 
просчет может привести к промаху или даже поте-
рянному удару. Это означает, что игрокам в гольф 
необходимо больше времени концентрироваться 
на короткой игре и точных ударах для поддержа-
ния конкурентоспособности в спорте [11, с. 77]. 

Несмотря на всевозможные проблемы и опасе-
ния, будущее «скорости грина» в гольфе также 
открывает перед игроками захватывающие воз-
можности. Более быстрые грины создают увлека-
тельный и динамичный игровой процесс, кроме 
того, на данный момент в мире разрабатываются 
новые технологии, такие как виртуальная реаль-
ность и дополненная реальность, чтобы дать игро-
кам в гольф еще более разносторонний подход к 
тактики прохождения полей в различны условиях. 
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волейбол в систему физического воспитания детей 6-7 лет для повышения уровня развития двигательных качеств, 
физической подготовленности и освоения базовых элементов игры. Целю исследования являлась проверка эффектив-
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Abstract: the article considers a pedagogical model based on the inclusion of elements of the sports game volleyball in the 
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divided into theoretical and practical modules. Theoretical - focused on the accumulation of knowledge about motor activity, 
physical exercises, motor qualities, and their effect on the human body, familiarity with the history, basic technical and tactical 
fundamentals of volleyball. In the practical module, the basic elements of the game are mastered. The implementation of the 
module is divided into three stages: preparatory, lead-up and main. Sports games and game exercises were used in working 
with children, which were selected taking into account the individual characteristics of children. The performance evaluation 
block contains criteria for determining the level of development of motor qualities and physical fitness of 6-7 year old children, 
on the basis of which the pedagogical process was adjusted. According to the results of the final testing, an increase in the level 
of physical fitness was revealed in children, the rate of increase in indicators of the development of motor qualities was carried 
out primarily by means of purposeful, systematic application of physical exercises. Based on the above data, a conclusion was 
made about the effectiveness of the developed and tested pedagogical model. The materials of this article may be useful for: 
physical education instructors, preschool educators, physical education teachers and sports school coaches. 
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Введение 
Проблема ухудшающегося здоровья детей, а 

именно дошкольного возраста с каждым годом 
набрирает свою актуальность и становиться особо 
острой в обществе. Данное явление обусловлено 
прежде всего складывающимися жизненными 
условиями, из-за происходящих изменений в эко-
логии и социально-экономическом развитии насе-
ления. Ежегодно прослеживается процесс увели-
чения количества детей, имеющих ограничения в 
возможностях здоровья, таких как: тяжелые нару-
шения речи; различные степени задержек психи-
ческого развития; различные степени расстройства 
аутистического спектра; нарушения зрения; струк-
турные и функциональные изменениями в опроно-
двигательном аппарате; часто болеющие вирус-
ными и острыми респираторными заболеваниями. 
Данная группа дете нуждается в особых образова-
тельных потребностях. 

Проводимый в рамках педагогической диагно-
стики мониторинг физической подготовленности 
и физического развития с целью отслеживания 
индивидуальной траектории развития дошкольни-
ков показывает тенденцию к росту количества де-
тей, в группе имеющих низкий уровнь физическо-
го развития, что выступает в качестве результата 
снижения уровня физической активности и указы-
вает на то, что развитие двигательных качеств у 
ребенка находятся на низком уровне. Все вышепе-
речисленные факторы не позволяет личности гар-
монично развиваться. Период дошкольного дет-
ства – особо важен в процессе формирования ос-
новы здоровья ребенка потому, что происходят 
как анатомо-физиологические, так и функцио-
нальные изменения во всех органах и системах. 
По этой причине в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образо-
вания (далее ФГОС ДО), укрепление и охрану фи-
зического и психического здоровья дошкольника 
определяется как задача первостепенной важности 
[7]. 

Анализируя практику по созданию и реализа-
ции условий, способствующих обеспечению 
укрепления и охраны здоровья дошкольников, бы-
ло выявлен, что ДОУ сталкиваются с рядом труд-
ностей в виде: нехватки новых инновационных 
методических подходов; недостаточной матери-
ально-технической оснащенности; дефицита в 
кадровом обеспечении. Кроме того, не во всех 
дошкольных учреждениях работа по повышению 
уровня двигательной активности ребенка выступа-
ет в качестве приоритетного направления деятель-
ности. При отсутствии активных физкультурных 
занятий, процесса полноценного развития до-
школьников не происходит. Потому как формиро-
вание основы всего двигательного опыта осу-
ществляется по средствам овладения базовыми 
видами движений, что в дальнейшем составляет 
всю двигательную деятельность человека и поло-
жительно воздействует на функциональное и ин-
теллектуальное развитие, повышает анаболиче-
ские процессы, усиливает механизмы иммунной 
резистентности и адаптации организма к всевоз-
можным факторам среды: внутренним и внешним. 
Таким образом становится необходимым создание 
эффективной системы по физическому воспита-
нию способствующей повышению двигательной 
активности, развитию двигательных качества, по-
вышению уровня физической подготовки и благо-
приятно воздействует на организм ребенка, что 
позволит решить главные задачи образовательной 
области «Физическое развитие». Опираясь на вы-
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ше сказанное, мы считаем, что система работы по 
физическому развитию старших дошкольников 
должна быть целенаправленной и точно выстро-
енной. При ее проектировании и разработки необ-
ходимо учитывать положения подпрограммы 
«Развития дошкольного и общего школьного об-
разования» о том, что системы, реализующиеся в 
дошкольном образовании, должны быть направ-
ленна на целевые ориентиры начальной ступени 
общего образования [5]. 

Физическое воспитание дошкольников отлича-
ется своей специфичностью в основе которой ле-
жат анатомо-физиологические и психологические 
способности ребенка. Интенсивный рост выступа-
ет как характерная анатомо-физиологического 
особенность физического развития дошкольников 
6-7 лет. При выстраивании данного процесса пер-
востепенную роль следует отводить: динамике 
физического развития; возрастным морфофункци-
ональным изменениям происходящим в таких си-
стемах как сердечно-сосудистая, дыхательная, 
центральная нервная, и в том числе опорно-
двигательном аппарате [2, 4]. Это обусловлено 
происходящим созреванием, которое отражается в 
следующем: осуществляется последовательное 
формирование нервных процессов, которые стано-
вятся устойчивее, уравновешеннее и подвижнее, 
но еще сохраняется относительно быстрое исто-
щение нервных клеток; совершенствование сер-
дечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата; происходящей диффе-
ренциацией отделов центральной нервной систе-
мы; развитием мелких мышц; формированием 
психических и познавательных процессов. Именно 
на этом основании в возрасте 6-7 лет у детей 
наблюдается интенсивное формирование и разви-
тие двигательных качеств, навыков и умений [3]. 
Ряд ученых таких как Богина Т.В., Шабаева О.А. в 
своих работах проводили анализ психофизических 
способностей старших дошкольников и выявили 
то, что показатели, определяющие динамику фи-
зического развития, протекают скачкообразно и не 
согласованно [1, 11]. 

Базовыми средствами в физическом воспита-
нии дошкольников являются: физические и игро-
вые упражнения, подвижные и спортивные игры, а 
так же их элементы, это обусловлено тем, что они 
применяются в решении образовательных, оздоро-
вительных и воспитательных задач, которые опре-
делены ФГОС ДО и Федеральной образовательной 
программой дошкольного образования (далее 
ФОП ДО) в области «Физическое развитие». Игра, 
являясь ведущим видом детской деятельности 
позволяет ребенку осваивать базовые двигатель-

ные действия, познавать окружающий мир, социа-
лизироваться. 

Материалы и методы исследований 
Для определения проблематики и актуальности 

исследовательской работы был проведен анализ 
научно-методических источников, который позво-
лил обобщить имеющийся накопленный опыт и 
знания по использованию элементов волейбола 
для развития двигательных качеств у дошкольни-
ков. 

Оценка уровня развития двигательных качеств 
и физической подготовленности была проведена 
при помощи специально подобранной батареи те-
стов в которую вошли следующие задания: чел-
ночный бег 3×10 м, бег на 30 и 300м, прыжок в 
длину с места, наклон туловища вперед из поло-
жения стоя, метание мешочка с песком на даль-
ность. Для оценки уровня овладения двигатель-
ными навыками и умениями движений с мячом 
применялись такие задания: подбрасывание мяча в 
вверх и его ловля двумя руками, отбивание мяча 
от стены, передача мяча в парах. Показатели до-
школьников в возрасте 6-7 лет полученные в ходе 
мониторинга соотносились с ориентировочными 
показателями данной возрастной категории, 
утвержденными «Общероссийской системой мо-
ниторинга состояния физического здоровья насе-
ления, физического развития детей, подростков и 
молодежи» [6]. Мониторинг проводился два раза в 
сентябре и мае. 

При обработке данных, полученных в ходе мо-
ниторинга, использовались статистические и ма-
тематические методы. При разработки педагоги-
ческой модели нами использовался метод модели-
рования, который позволил выстроить в логически 
завершенную систему все имеющиеся этапы при-
менения элементов спортивной игры волейбол в 
работе с детьми 6-7 лет. Оценка темпов прироста 
показателей развития двигательных качеств про-
изводилась по формуле Усакова В.И. [10]. На про-
тяжении всего научного эксперимента осуществ-
лялось педагогическое наблюдение. 

Базой для экспериментальной работы являлись: 
отделения по дошкольному образованию №2 
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа и 
МБДОУ «Детский сад №90 комбинированного 
вида» города Орла. В исследовании приняло уча-
стие 90 дошкольников в возрасте 6-7 лет, посеща-
ющих подготовительную к школе группу, из них 
51 мальчик и 39 девочек. 

Результаты и обсуждения 
На сегодняшний день в практике физического 

воспитания дошкольников спортивным играм с 
мячом отводится особое место. Это обусловлено 
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тем, что мяч разносторонне воздействует на: пси-
хофизическое развитие; развитие двигательных 
качеств и координацию движений; мяч выступает 
как эффективное средство, способствующее раз-
витию кистей рук, что в последствии положитель-
но воздействует на процессы развития кары го-
ловного мозга. Наиболее часто в работе с до-
школьниками используют элементы следующих 
спортивных игр: футбол и баскетбол. Проведя 
анализ вышеизложенного мы считаем, что спор-
тивная игра волейбол не дооценина и ее образова-
тельный и развивающий потенциал в физическом 
воспитании дошкольников не раскрыт в достаточ-
ной мере. Данная игра позволяет дошкольнику 
испытать свою силу, устранить дефицит в движе-
ниях, осуществить самореализацию и утвердиться 
в детском коллективе, при этом получая множе-
ство положительных эмоций. Наряду с этим заня-
тия волейболом позволяют укрепить сердечно-
сосудистую систему и мышечный корсет, повы-
сить подвижность суставов, развить дыхательный 
аппарат, поддерживать в тонусе мышцы глаз. 
Применение элементов волейбола на занятиях со 
старшими дошкольниками дают возможность со-
здать наиболее эффективные психолого-
педагогические условия позволяющие комплексно 
развивать все двигательные качества. Следова-
тельно, все из выше указанного позволяет достичь 
главной цели физического воспитания дошколь-
ников в гармоничном физическом развитии и 
формировании основ здорового образа жизни. 

В рамках инновационной работы по физиче-
скому воспитанию была разработана парциальная 
программа, которая направлена на развитие двига-
тельных качеств и укрепление здоровья дошколь-
ников 6-7 лет через применение элементов спор-
тивной игры волейбол. Опираясь на программу 
спроектирована, педагогическая модель позволя-
ющая создать пихолого-педагогические условия. 
Модель состоит из трех блоков: целевой, содержа-
тельный и результативно-оценочный. 

В целевом блоке прописаны цель, задачи и це-
левые ориентиры, которые будут достигаться в 
процессе реализации программы. Содержательный 
блок разделен на два модуля теоретический и 
практический. Теоретический модуль способству-
ет познавательному развитию старших дошколь-
ников, через накопления теоретических знаний о 
двигательной активности, физических упражнени-
ях, двигательных качествах, их влияние на орга-
низм человека, а также знакомство с историей, 
базовыми техническими и тактическими основами 
волейбола. Практический модуль посвящен про-
цессу освоения базовых элементов игры, которые 
способствуют эффективному развитию двигатель-

ных качеств. Данный процесс разделен на этапы в 
основе которого лежит принцип системности и 
последовательности и включает в себя подготови-
тельный, подводящий и основной этап. 

В результативно-оценочном блоке описаны 
критерии, которые дают возможность определеня 
уровня развития двигательных качеств и физиче-
ской подготовленности старшего дошкольника и 
исходя из нее осуществлять корректировку педа-
гогического процесса по физическому воспита-
нию. 

Для оценки эффективности спроектированной 
педагогической модели был организован педаго-
гический эксперимент. На констатирующем этапе 
определялись исходные уровни: развития каждого 
двигательного качества; физической подготовлен-
ности детей старшего дошкольного возраста; 
овладения двигательными навыками и умениями 
движений с мячом; развития познавательных про-
цессов и теоретических знаний о спортивной игре 
волейбол. 

Проведя анализ результатов было выявлено, 
что исходный уровень развития двигательных ка-
честв и физической подготовленности у преобла-
дающей части дошкольников 6-7 лет участвующих 
в педагогическом эксперименте соответствуют 
уровню ниже среднего и среднему, аналогичные 
показатели выявлены в овладении двигательными 
умениями и навыками движений с мячом, и пока-
зателях развития познавательных процессов и тео-
ретических знаний о спортивной игре волейбол. 
Данные результаты свидетельствует о неэффек-
тивности реализующийся системы физического 
воспитания в дошкольной образовательной орга-
низации. 

На преобразующее-формирующем этапе экспе-
римента велась целенаправленная систематиче-
ская работа по реализации разработанной педаго-
гической модели создавая необходимые психоло-
го-педагогические условия для обучения до-
школьников 6-7 лет элементам спортивной игры 
волейбол, способствующие развитию двигатель-
ных. В ее рамках использовались следующие 
средства спортивной тренировки, применяемые в 
волейболе: подготовительные и подводящие 
упражнения, спортивные игры. Данные средства 
были включены в такие формы физического вос-
питания дошкольного учреждения: утреннюю 
гимнастику, физкультурные занятия, подвижные 
игры в зале и на прогулке, тематические физкуль-
турные досуги, спортивные праздники и дни здо-
ровья. 

По окончанию экспериментальной работы бы-
ло проведено итоговое тестирование. По оконча-
нию статистической обработки и сравнительного 
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анализа с исходными показателями были выявле-
ны следующие результаты в развитии физической 
подготовленности и двигательных качеств: низко-
го уровня выявлено у детей не было, число детей 
входящих в группы с уровнями ниже среднего и 
выше среднего снизились на 8% и 2% соответ-
ственно, группа с средним уровнем выросла на 
10%, 4% старших дошкольников повысили уро-
вень физической подготовленности до высокого 
[9]. 

В показателях уровня овладения двигательны-
ми умениями и навыками движения с мячом 
наблюдаются следующие изменения: у дошколь-
ников низкого уровня выявлено не было, число 
детей с уровнем ниже среднего и средним снизи-
лось на 10%, увилось на 20% количество детей с 
уровнем выше среднего и на 15% с высоким уров-
нем [9]. 

Анализируя результаты влияния разработанной 
модели на уровень развития познавательных про-
цессов и теоретических знаний о волейболе пока-
зал следующее: низкого уровня не обнаружено; 
число дошкольников с уровнем ниже среднего со-
кратилось на 4%, у детей в данной группе наблю-
даются затруднения в анализе, сравнении и обоб-
щении, что можно объяснить низким уровнем 
концентрации внимания; на 11% сократилась 
группа с средним уровнем у дошкольников в не 
достаточной мере развита мелкая моторика, 
наблюдается напряжение в кистях рук, а также 
слабо развит самоконтроль и концентрация вни-
мания; группа с уровнем выше среднего увеличи-
лась на 11% дети испытывают затруднения при 
выстраивании причинно-следственных связей, и у 
них слабо развито умение выполнять самокон-
троль рабочего времени; на 13% увеличилось чис-
ло старших дошкольников с высоким уровнем, 
дети не испытывают затруднения при выполнении 
заданий, в их выполнении прослеживается инди-
видуальный стиль, мелкая моторика сформирова-
на в соответствии с возрастными нормами. 

Выводы 
Эффективность разработанной и апробирован-

ной педагогической модели по созданию психоло-
го-педагогических условий развития двигательных 
качеств у дошкольников 6-7 на основе спортивной 
игры волейбол была осуществлена по средствам 
проведения оценки темпов прироста показателей 
развития двигательных качеств за основу, которой 
взята формула Усакова В.И. [10]. Наибольший 
прирост в показателях гибкости (наклон туловища 
вперед) выявлен у девочек 55,4%, а у мальчиков 

43,8, что обусловлено как синзитивным периодом 
развития данного двигательного качества, так и 
эффективным применением физических упражне-
ний. В показателях ловкости (челночный бег 3×10 
м) прирост составил у девочек 11,1%, а у мальчи-
ков 9,7%. Прирост в показателях силы (метание 
мешочка с песком на дальность) у девочек соста-
вил 30,4%, у мальчиков 33,9%, в прыжке в длину с 
места прирост составил 20,7% у девочек и 20,1% у 
мальчиков. В показателях быстроты (бег 30м) 
прирост составил 16,4% у девочек, 13,9% у маль-
чиков, опираясь на исследования Руновой М.А. 
можно сказать, что увеличение данных показате-
лей обусловлены закономерностями характерны-
ми для данного возрастного периода [8]. Прирост 
в показателях выносливости (бег а 300м) у девочек 
составил 25,7%, у мальчиков 23,4%. Высокие ре-
зультаты указывают на то, что прирост в показате-
лях двигательных качеств у дошкольников 6-7 лет 
происходил прежде всего по средствам целена-
правленного, систематического применения физи-
ческих упражнений. Таким образом разработанная 
педагогическая модель позволяет выстроить эф-
фективную систему по физическому воспитанию 
старших дошкольников, а применяемые в ее рам-
ках элементы спортивной игры волейбол позво-
ляют повысить уровень развития как отдельного 
двигательного качества, так и общей физической 
подготовленности. 

При помощи экспериментальной модели воз-
можно создать оптимальные психолого-
педагогические условия для развития двигатель-
ных качеств. Это происходит за счет того, что она 
состоит из блоков, процесс освоения элементами 
волейбола разделен на этапы по принципу от про-
стого к сложному; предоставляется большой 
спектр физических упражнений для комплексного 
развития двигательных качеств; подбирается оп-
тимальная для каждого дошкольника нагрузка 
опираясь на индивидуальные его особенности; 
применяются разнообразные зрительные ориенти-
ры при освоении технических элементов игры; 
создается единый образовательный процесса. 

Таким образом результаты научного исследо-
вания дают нам основания убедиться в, верно, вы-
бранном пути по решению важнейшей проблемы 
физического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста – поиску эффективных и новых 
средств, форм, которые позволяют укрепить здо-
ровье детей через повышение уровня двигатель-
ной активности и подготовленности. 
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Аннотация: в статье приведены примеры применения доступных средств информационных технологий на уроках 

математики в средней школе в рамках учебного курса «Вероятность и статистика». Рассматривается использование 
виртуальной лаборатории «Теория вероятностей» из комплекта «1С: Урок – Библиотека интерактивных материалов». 

Использование виртуальных лабораторий позволяет повысить наглядность преподаваемого материала за счет ин-
терактивности и визуализации самих экспериментов, способствовать развитию навыков работы с данными и повыше-
нию интереса к предмету. Интерактивные элементы лаборатории делают уроки более увлекательными и интересны-
ми, что способствует повышению мотивации учеников. 

Применение виртуальной лаборатории на уроках позволяет ученикам проводить случайные эксперименты, обраба-
тывать полученные статистические данные и демонстрировать результаты обработки в виде графиков. 

В статье подробно описывается, как использовать интерактивные демонстрации-исследования, тренажёры и лабо-
раторные работы, входящие в состав виртуальной лаборатории. Также приводятся примеры, которые демонстрируют 
эффективность использования виртуальной лаборатории на уроках. 
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сти и статистики в средней школе. 
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The use of information technology tools in the study of the course “Probability and Statistics” at school 
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Abstract: the article provides examples of the use of available information technology tools in mathematics lessons in sec-

ondary school as part of the training course “Probability and Statistics”. The use of the virtual laboratory “Probability Theory” 
from the kit “1C: The lesson is a library of interactive materials” is considered. 

The use of virtual laboratories makes it possible to increase the visibility of the taught material through interactivity and 
visualization of the experiments themselves, promote the development of data skills and increase interest in the subject. Inter-
active elements of the laboratory make lessons more exciting and interesting, which helps to increase the motivation of stu-
dents. 

The use of a virtual laboratory in the classroom allows students to conduct random experiments, process the obtained statis-
tical data and demonstrate the results of processing in the form of graphs. 
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Введение 

Учебный курс «Вероятность и статистика» на 
уровне среднего общего образования преследует 
цель закрепить у учащихся знания, полученные 
при изучении одноименного курса на уровне ос-
новного общего образования, а также развить 
представления о случайных величинах и их взаи-
мосвязях при исследовании различных процессов 
в окружающем мире, с использованием вероят-
ностно-статистических методов. 

Структура учебного курса «Вероятность и ста-
тистика» на уровне среднего общего образования 
состоит из двух содержательных линий: «Случай-
ные события и вероятности» и «Случайные вели-
чины и закон больших чисел». При этом изучение 
тем, содержащихся в линии «Случайные события 
и вероятности», служат целью закрепить имеющи-
еся знания и сформировать у обучающихся пред-
ставление о распределении вероятностей между 
значениями случайных величин. При изучении 
тем содержательной линии «Случайные величины 
и закон больших чисел» учащиеся используют 
знания, сформированные при изучении тем первой 
содержательной линии, для описания и изучения 
случайных явлений с помощью непрерывных 
функций. 

Одним из инструментов, которые может ис-
пользовать учитель в учебном курсе «Вероятность 
и статистика» является виртуальная лаборатория 
«Теория вероятностей» (1С: Урок – Библиотека 
интерактивных материалов [1]), включающий в 
себя интерактивные демонстрации-исследования, 
тренажеры и лабораторные работы. Данные элек-
тронные ресурсы можно использовать в качестве 
коллективного исследования во время урока для 
подведения учащихся к нужным выводам, для за-
крепления полученных знаний при выполнении 
заданий в тренажерах или при проведении лабора-
торных работ в классе. 

Актуальность использования виртуальной ла-
боратории «Теория вероятностей» на уроках ма-
тематики в средней школе обусловлена, в первую 
очередь: 

1. Повышением наглядности изучаемого 
материала, т.к. использование виртуальной 
лаборатории на уроках позволяет ученикам 
практически «вживую» проводить эксперименты и 
наглядно видеть результаты. 

2. Развитием интереса к предмету за счет 
использования интерактивных элементов 
лаборатории, что позволят сделать уроки более 
живыми и увлекательными. 

3. Развитием у учащихся навыков работы с 
данными. 

Материалы и методы исследований 
Применению виртуальных лабораторий в обра-

зовательном процессе в средней школе посвящено 
много исследований [2, 3, 4, 5], но также данная 
тема находит свое отражение и в подготовке бу-
дущих учителей. [6, 7, 8, 9, 10] 

При рассмотрении вопросов использования 
виртуальных лабораторий в школьном курсе ма-
тематики были использованы описательно-
аналитический метод, метод непосредственного 
наблюдения и теоретического обобщения, метод 
контент-анализа. 

Результаты и обсуждения 
В начале 10 класса учащиеся изучают тему 

«Близость частоты и вероятности события», в ре-
зультате которой, у них должно сформироваться 
понимание того факта, что, если при проведении 
эксперимента увеличить количество испытаний 
частота события стремится к вероятности. Для 
формирования данного понимания подойдет ин-
терактивная модель «Частота и вероятность». 

Данная модель состоит из трех частей. Первая 
часть «Частота исходов» (рис. 1) демонстрирует 
учащимся, как можно найти частоту исходов. 
Сначала в таблицу записываются результаты ис-
пытания – как грань кубика выпала, затем демон-
стрируется частота выпадения каждой грани в от-
дельности путем отношения количества удачных 
опытов (выпала грань со значением 4) со всем 
числом исходов, и данная величина зависит от ко-
личества проведенных испытаний. Затем демон-
стрируется график, на котором изображена веро-
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ятность выпадения только одной грани  (пунк-

тирной линией) и графики выбранных частот. При 
наблюдении за графиками учащиеся могут заме-

тить, что график частоты после проведения при-
мерно 60-90 испытаний стремится к значению ве-
роятности.

 

 
Рис. 1. Вкладка «Частота исходов». 
Fig. 1. Tab “Frequency of outcomes”. 

 
Во второй части «Частота событий» (рис. 2), 

проводится эксперимент также с кубиком, только 
теперь появилась возможность составить различ-
ные варианты события из числа случайных исхо-
дов. С помощью данной части учащиеся вспомнят, 

как находится частота и вероятность события, а 
также могут сделать выводы на счет поведения 
частоты и вероятности в зависимости от количе-
ства испытаний. 

 

 
Рис. 2. Вкладка «Частота событий». 

Fig. 2. “Event frequency” tab. 
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В третьей части «Частота и вероятность» (рис. 
3) учащиеся будут исследовать опыт, в котором у 
некоторого случайного события есть задаваемая 
вероятность P(a). В данной модели также суще-
ствует таблица со значениями 1 – событие про-
изошло, 0 – событие не произошло. Согласно ре-
зультатам таблицы вычисляется частота события и 
строится график. С помощью данной модели, в 
отличие от двух других можно более углубленно 
исследовать связь между частотой и вероятность с 

помощью построения «N» - коридора, в который с 
вероятность p попадает частота, вычисляемый по 
формуле 

,     

где С – константа, зависящая от вероятности p, а N 
– число испытаний. Учащиеся могут исследовать 
как меняется данный коридор в зависимости от 
изменения вероятности попадания частоты в ко-
ридор и от количества испытаний. 

 

 
Рис. 3. Вкладка «Частота и вероятность». 

Fig. 3. “Frequency and Probability” tab. 
 
Рассмотрим модель «Дерево вероятностей», ко-

торая демонстрирует обучающемуся, как выглядит 
и, согласно каким правилам, строится дерево ве-
роятностей эксперимента имеющего n-ое количе-
ство возможных, но не равновозможных исходов. 
При работе с данной моделью учащиеся также 
вспоминают правила произведения и сложения 
вероятности, для нахождения вероятности собы-
тия, состоящего из нескольких исходов. При вы-
полнении первого задания учащегося просят за-
дать на дереве такие значения вероятностей, что-
бы все возможные исходы стали равновозможны-
ми, при этом следует обратить внимание, что сум-
ма исходящих вероятностей из каждой вершины 
должна равняться 1. 

Рассмотрим одну из доступных задач модели, в 
которой нужно найти вероятность события, в ко-
тором биатлонист должен поразить три мишени 
четырьмя патронами, один из патронов запасной 
(рис. 4). Для этого в данной модели строиться де-
рево всех возможных исходов, где p – вероятность 
попадания в мишень и q – вероятность промаха. 
Для решения данной задачи учащийся должен вы-
брать исходы, включающие состоящие из 3-х по-
паданий (зеленные ветки), в любом порядке. Та-
ких исходов всего 4, и для нахождения вероятно-
сти, что поражены все 3 мишени, требуется, ис-
пользуя правило произведения вероятностей найти 
вероятность соответствующих исходов и затем 
сложить, применяя правило сложения: 
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.     
 
И сделав соответствующие преобразования подставить известные значения, найти вероятность требуе-

мого события. 
 

 
Рис. 4. Решение одной из задач. 

Fig. 4. Solving one of the problems. 
 

Выводы 
Приведенные средства и примеры их использо-

вания при изучении курса «Вероятность и стати-
стика» являются лишь небольшой частью доступ-
ных для учителя средств, которые позволят, как на 
данные примерах, привести коллективную иссле-
довательскую работу в классе с закреплением 
имеющихся знаний и направить учащихся на не-
обходимые выводы в рамках изучаемой темы 
наглядными демонстрациями и ограниченными 
возможностями изменять входящие параметры 
эксперимента, для более глубоко понимания воз-
можностей, применения вероятностно-

статистических методов при исследовании окру-
жающего мира. 

Таким образом, в условиях появления нового 
учебного курса «Вероятность и статистика» у учи-
теля появляется больше возможности, применять 
различные средства информационных технологий 
в качестве интерактивно-исследовательской моде-
ли, лабораторной работы, тренажера с иллюстра-
циями, таблицами, графиками. Данные средства 
помогают более наглядно изложить изучаемый 
материал и сформировать у учащегося интерес к 
изучению вероятности и статистики. 
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у детей с нерезко выраженными нарушениями развития 
 

1 Ларина Л.Ю., 
1 Псковский государственный университет 

 
Аннотация: цель статьи показать условия и схему исследования коммуникации и речевых средств у дошкольни-

ков с нерезко выраженными нарушениями развития. Данная категория детей имеет общие для всех дошкольников и 
специфические признаки общения и речи. Определён характер взаимосвязи развития коммуникации и языковых 
средств у дошкольников с нерезко выраженными нарушениями развития. Показаны представленные в литературе 
компоненты исследования коммуникативно-речевого развития. Предложены этапы, условия и направления исследо-
вания коммуникации и речевых средств у данной категории детей 6-6,5 лет. Первый блок исследования нацелен на 
выявление освоения средств языка, психофизиологических предпосылок возникновения речевых трудностей и на 
установление контакта экспериментатора с ребёнком. Для исследования языковых средств предлагаются четыре серии 
заданий, которые направлены на оценку фонетических, лексических, грамматических средств языка, понимания и са-
мостоятельного продуцирования речи у детей с нерезко выраженными нарушениями развития.  Для выявления неко-
торых причин трудностей в области языковых средств и коммуникации у детей следует исследовать сохранность ор-
ганов и систем, включённых в процесс понимания и порождения речи. Второй блок предназначен для оценки комму-
никации данной группы детей. Он включает наблюдения за общением детей в нескольких ситуациях общения, анке-
тирование родителей, которое стоит дополнить наблюдениями в процессе общения логопеда с родителями дошколь-
ников на индивидуальных консультациях. Описана трансформация результатов исследования коммуникации и рече-
вых средств в особые образовательные потребности детей, имеющих нерезко выраженные нарушения развития, и её 
значимость. Указаны перспективы исследований в данной области. 
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общения, коммуникативно-речевое развитие 

 
Для цитирования: Ларина Л.Ю. К вопросу исследования коммуникации и речевых средств у детей с 

нерезко выраженными нарушениями развития // Modern Humanities Success. 2024. № 4. С. 140 – 145. 
DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-140-145 

 
Поступила в редакцию: 8 января 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 5 марта 2024 г.; Принята к 

публикации: 30 апреля 2024 г. 
 

*** 
 

On the issue of research of communication and speech means 
in children with mild developmental disorders 
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Abstract: the purpose of the article is to show the conditions and scheme of the study of communication and speech means 

in preschoolers with mild developmental disorders. This category of children has common to all preschoolers and specific 
signs of communication and speech. The nature of the relationship between the development of communication and language 
tools in preschoolers with mild developmental disorders has been determined. The components of the study of communicative 
and speech development presented in the literature are shown. The stages, conditions and directions of research of communica-
tion and speech means in this category of children aged 6-6.5 years are proposed. The first block of the study is aimed at iden-
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tifying the development of language tools, the psychophysiological prerequisites for the occurrence of speech difficulties and 
establishing contact between the experimenter and the child. For the study of language tools, four series of tasks are proposed, 
which are aimed at evaluating the phonetic, lexical, grammatical means of language, understanding and self-production of 
speech in children with mild developmental disorders.  To identify some of the causes of difficulties in the field of language 
and communication in children, it is necessary to investigate the safety of organs and systems involved in the process of under-
standing and generating speech. The second block is designed to assess the communication of this group of children. It in-
cludes observations of children's communication in several communication situations, questioning of parents, which should be 
supplemented with observations in the process of communication between a speech therapist and parents of preschoolers at 
individual consultations. The transformation of the results of the study of communication and speech means into the special 
educational needs of children with mild developmental disorders and its significance are described. The prospects of research 
in this field are indicated. 

Keywords: communication, mild developmental disorders, preschoolers, linguistic means of communication, communica-
tive and speech development 
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Введение 
Для эффективной коррекционно-педагогичес-

кой работы, необходимы, прежде всего, правильно 
расставленные приоритеты, внимательное, посто-
янное движение к цели. Такая работа наиболее 
результативна в сложных видах деятельности, 
приближенных к естественным условиям развития 
ребёнка [1]. Таким видом деятельности является 
коммуникация. 

В период интенсивного развития коммуника-
ции со сверстниками и взрослыми, в дошкольном 
возрасте, появляются коммуникативные привыч-
ки, которые могут сохраняться очень долго, даже 
на всю жизнь. 

Исследователи отмечают взаимосвязь развития 
языковых средств и коммуникации [4, 8]. Опира-
ясь на анализ литературы выделяем следующий 
характер взаимосвязи: 

- направленность развития языковых средств на 
обеспечение необходимой качественной коммуни-
кации; 

- неотделимость развития общения и речи, их 
постоянное влияние друг на друга; 

- направленность развития речи и общения на 
адаптацию в обществе. 

Понимание этих естественных взаимосвязей 
особенно важно при работе с ребёнком, имеющим 
нерезко выраженные нарушения развития. Именно 
такие приоритеты соответствуют естественному 
коммуникативно-речевому развитию. У ребёнка 
данной категории есть потребность в дополни-
тельной помощи, но не в изменении траектории 
развития его коммуникации и речи, что происхо-
дит при такой логопедической работе, когда кор-
рекция речи проводится отдельно от развития 

коммуникации, когда формируют правильное 
произношение ребёнка, не замечая его коммуни-
кативные трудности. 

Анализ специальной литературы показал, что 
не все дошкольники с речевыми нарушениями 
имеют выраженные трудности в общении. Однако 
выявлено, что они нуждаются в специальной ра-
боте по развитию интереса к взаимодействию со 
взрослыми и сверстниками, коммуникативных 
способностей и умений [10, 13]. 

Данные исследований дошкольников с задерж-
кой психического развития показывают два вари-
анта их коммуникативного поведения. При этом у 
детей обоих вариантов отмечается выраженное 
отставание в данной области [5]. 

Исследование коммуникативно-речевого раз-
вития опирается на представление о развитии 
коммуникации как условии освоения языковых 
средств [7], поэтому, изучая коммуникацию и речь 
дошкольников с нерезко выраженными нарушени-
ями развития, следует не только оценить и описать 
у них характеристики освоения речи и коммуни-
кации, но и выявить их соотношение. 

Учёные выделяют следующие компоненты ис-
следования коммуникативно-речевого развития: 
освоенные языковые средства, психофизиологиче-
ские предпосылки речевого развития, условия раз-
вития речи и общения, коммуникативное поведе-
ние ребёнка [2]. 

Материалы и методы исследований 
При изучении языковых средств необходимо 

исследовать то, что нужно для коммуникации. Это 
основной принцип подбора заданий для данного 
вида исследований. Например, чистота изолиро-
ванного произношения звуков не всегда влияет на 
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коммуникацию, а понятность произношения в 
словах и предложениях, очевидно, очень важна 
для общения. Называние картинок или ответы на 
вопросы предпочтительнее в данном исследова-
нии, чем механическое повторение слов и фраз за 
экспериментатором. 

Следует обращать внимание на соответствие 
заданий возрасту и индивидуальным особенно-
стям детей. Они должны быть разнообразными и 
интересными для ребёнка дошкольного возраста. 

Дети с нерезко выраженными нарушениями 
развития могут хорошо воспринимать только ко-
роткие и чёткие инструкции. Большое значение 
имеет выразительность речи экспериментатора, 
его включенность в деятельность. 

Нельзя критиковать детей за неправильные от-
веты при проведении исследования, это может 
влиять на их следующие высказывания [6]. 

Коммуникативно-речевое развитие невозможно 
исследовать за один день. А количество этапов 
определяется в зависимости от возраста и быстро-
ты утомляемости ребёнка. При проявлениях раз-
дражения, которые часто наблюдаются у детей с 
нерезко выраженными нарушениями развития, 
лучше отложить дальнейшее проведение исследо-
вания на другой день, так как в противном случае 
можно получить искажённые результаты. 

Если ребёнок до исследования не был знаком с 
экспериментатором, коммуникацию следует изу-
чать после языковых средств, чтобы до исследова-
ния общения было время для установления кон-
такта с ребёнком. Это связано с тем, что у до-
школьников ещё могут отмечаться отказы от ком-
муникации с незнакомыми людьми. 

Предлагаемая схема исследования подходит 
для детей 6-6,5 лет с нерезко выраженными нару-
шениями развития. 

Первый блок исследования нацелен на выявле-
ние освоения средств языка, психофизиологиче-
ских предпосылок возникновения речевых труд-
ностей и на установление контакта эксперимента-
тора с ребёнком. 

I серия направлена на выявление освоения лек-
сических средств – активного словаря, освоенно-
сти различных частей речи (существительных, 
глаголов, прилагательных и наречий); умения 
подбирать синонимы и антонимы к предложенно-
му слову, умения подбирать точное по значению 
слово для осмысленного завершения предложения 
[5]. 

II серия заданий нацелена на оценку освоения 
грамматических средств, изучение умения детей в 
области словообразования, согласования частей 
речи в предложении (существительные с прилага-
тельными и количественными числительными); 

употребления предложно-падежных конструкций 
с простыми и сложными предлогами; умение до-
полнять предложение, не нарушая его граммати-
ческой конструкции [5]. 

III серия заданий направлена на изучение фоне-
тической стороны речи, умения детей изолирован-
но произносить слова сложной слоговой структу-
ры, произносить их в составе словосочетаний и 
предложений; дифференцировать близкие по зву-
чанию фонемы; также на оценку качества произ-
ношения звуков, артикуляция которых наиболее 
часто бывает нарушена у детей в этом паспортном 
возрасте [5]. 

IV серия заданий нацелена на выявление осво-
ения связной речи – ее понимания и самостоя-
тельного продуцирования, исследование умений 
детей понимать инструкцию, составлять рассказ 
по серии сюжетных картинок, продолжать рассказ 
по заданному началу, кратко и развернуто отве-
чать на вопросы по сюжетной картинке и по тек-
сту, самостоятельно задавать вопросы по сюжет-
ной картинке [5]. 

Для понимания причин появления трудностей в 
области языковых средств и коммуникации у де-
тей следует исследовать сохранность органов и 
систем, включённых в процесс понимания и по-
рождения речи. Оценивают строение органов ар-
тикуляции, особенности выполнения статических 
и динамических артикуляционных упражнений, 
дыхательных упражнений, состояние психических 
процессов дошкольников. Следует посмотреть их 
медицинские карты. 

С помощью заданий второго блока можно ис-
следовать умение применять доступные языковые 
средства в различных ситуациях общения у детей 
с нерезко выраженными нарушениями развития и 
характеристики коммуникации близких взрослых 
с этими дошкольниками. 

Для изучения общения родителей с дошколь-
никами, имеющими нерезко выраженные наруше-
ния развития, обычно исследователи предлагают 
анкеты для близких взрослых [4, 12], помогающие 
выявить: 

- содержание общения родителей с ребёнком; 
- речевые средства, используемые родителями 

(какие части речи употребляют; используют ли 
сложные предложения; отвлечённые понятия; сло-
ва в переносном значении; фразеологические обо-
роты; шутки, соответствующие возрасту ребёнка) 
[2]; 

- умеют ли близкие взрослые создавать ситуа-
цию совместной деятельности с дошкольником; 

- есть ли у родителей потребность в коммуни-
кации со своим ребёнком, есть ли у них стремле-
ние переложить общение с ним на других людей; 
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- как часто родители имеют возможность об-
щаться с ребёнком; 

- умеют ли родители замечать и поддерживать 
положительные изменения в общении дошкольни-
ка; 

- есть ли у родителей нарушения сна, скачки 
артериального давления и мигрень (невротическое 
состояние кого-то из родителей может детермини-
ровать появление вторичных нарушений у ребён-
ка, в том числе и трудностей общения, например, 
неуверенности и страха коммуникации). 

Анкетирование стоит дополнить наблюдениями 
в процессе общения логопеда с родителями до-
школьников на индивидуальных консультациях 
(можно оценить выразительность, эмоциональ-
ность, правильность, темп речи родителей и т. д.). 

Для исследования коммуникации детей, имею-
щих нерезко выраженными нарушения развития, с 
малознакомыми взрослыми можно предложить 
следующие ситуации наблюдения: 

- общение со взрослым в процессе практической 
деятельности; 

- при рассматривании интересующего детей 
предмета и действиях с ним, когда взрослый ини-
циирует общение; 

- при рассматривании интересующего детей 
предмета и действиях с ним, когда он не проявляет 
коммуникативной инициативы [5]; 

- беседа на личностные темы с вопросами к ре-
бенку о его семье, друзьях, отношениях в группе, 
экспериментатор рассказывает о себе, о поступках 
разных людей [8]. 

Следует отметить, что изучение коммуникации 
со сверстниками у дошкольников, имеющих не-
резко выраженные нарушения развития, лучше 
проводить в инклюзивных группах. Общение с 
другими детьми указанной категории затруднено 
тем, что многие из них имеют речевые и коммуни-
кативные трудности. Коммуникация ребёнка дан-
ной группы зависит от того, каким по уровню раз-
вития оказывается партнёр по общению [11]. То 
есть такой дошкольник будет демонстрировать 
более сформированные коммуникативные умения 
в общении с детьми, имеющими нейротипическое 
развитие, чем в общении со сверстниками с нерез-
ко выраженными нарушениями развития. 

Для того, чтобы легко можно было сопоставить 
степень развития компонентов коммуникативно-
речевого развития, используется единая система 
оценок заданий, наблюдений, анкетирования. 

Результаты и обсуждения 
Одна из главных задач логопеда и дефектолога 

– понятно и убедительно довести до родителей 
детей и педагогов дошкольного образовательного 
учреждения приоритеты коррекционно-

педагогической работы, что необходимо для со-
гласованной деятельности в данной области. В 
этом помогает выделение особых образовательных 
потребностей детей. Особыми образовательными 
потребностями являются потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации акту-
альных и потенциальных возможностей, которые 
может проявить ребёнок с недостатками развития 
в процессе обучения [9]. 

Низкое качество и количество общения с педа-
гогами или родителями могут быть причинами 
трудностей общения у детей. 

Не все особенности дошкольников без специ-
ального обследования хорошо заметны участни-
кам образовательного процесса, некоторые по-
требности начинают более отчётливо проявляться 
позже. Например, воспитатели, даже много лет 
работающие с детьми, имеющими нерезко выра-
женные нарушения развития, часто не до конца 
понимают смысл некоторых направлений коррек-
ционной работы. Это плохо влияет на их взаимо-
действие с логопедом и, в конечном счёте, на ка-
чество их работы [5]. Поэтому с опорой на иссле-
дование коммуникации и речи выделяются особые 
образовательные потребности детей в данной сфе-
ре, которые должны быть представлены другим 
педагогам и родителям дошкольников. 

Логопед и дефектолог помогают родителям ре-
бёнка с нерезко выраженными нарушениями раз-
вития понять его потенциальные возможности и 
особые образовательные потребности. До родите-
лей необходимо донести мысль о большом значе-
нии общения для развития ребёнка и его адапта-
ции в обществе. Кроме того, доказано, что работа 
по развитию коммуникации и речи более эффек-
тивна в дошкольном возрасте [4, 11]. После его 
окончания она будет менее результативной, пото-
му что упущены сенситивные периоды и у ребёнка 
появляется более обширная учебная нагрузка. 

Кроме того, работа с использованием особых 
образовательных потребностей помогает логопеду 
сконцентрироваться на решении основных задач; 
акцентирует внимание всех участников педагоги-
ческого процесса на особенностях развития, а не 
на дефекте [6]; способствует реализации актуаль-
ных и потенциальных возможностей детей [9]; 
адаптации современных данных специальной пси-
хологии для коррекционной педагогики [6]. Тер-
мин «особые образовательные потребности» отно-
сят не только к детям с ОВЗ, что показывает про-
ницаемость границ между коррекционным и об-
щим образованием [3]. 

Выводы 
Таким образом у детей с нерезко выраженными 

нарушениями развития необходимо исследовать, 
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коммуникативную сферу, речевые средства обще-
ния, а также их соотношение. Результаты исследо-
вания следует трансформировать в особые образо-
вательные потребности этих дошкольников и 
представить другим педагогам и родителям детей. 

Перспектива состоит в разработке системы це-
ленаправленного и сбалансированного формиро-

вания коммуникации и речевых средств у до-
школьников с нерезко выраженными нарушения-
ми развития на основе результатов исследования и 
содержания их особых образовательных потреб-
ностей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены научные исследования гольфа в контексте особенностей технической подготов-

ки спортсменов во временном промежутке конца XX-XI веков. Проведенное исследование позволяет определить ос-
новные проблемы и конкретизировать особенности современных тренировочных заданий, сформулировать необходи-
мые действия для достижения высокого результата в спорте. Обобщение опыта подготовки гольфистов дает понима-
ние важности исследований в данном виде спорта. 

Автором дается оценка важности изучения различных техник игры в гольф, анализа техники удара и основные 
стратегии, используемые профессионалами. Изучая эти методы, игроки могут получить ценную информацию о том, 
как улучшить свою игру. Вооружившись этими знаниями, игроки в гольф могут адаптировать и совершенствовать 
свою технику, достигнув лучшего результата на поле. 

Был сделан вывод о том, что научные исследования в данной проблематике играют решающую роль в развитии 
оборудования и технологий для гольфа. Различные компании вкладывают значительные средства в исследования по 
разработке инновационных клюшек, мячей и аксессуаров для гольфа, которые в результате повышают результатив-
ность игроков. 

В заключение в статье обсуждаются различного рода трудности и проблемы, с которыми могут столкнуться 
спортсмены, в том числе психические и физические аспекты игры в гольф. Обосновывается идея о том, что понима-
ние психологических и физиологических факторов, влияющих на результативность, может оказать серьезное влияние 
на игру гольфиста. Данное исследование дает представление о стрессоустойчивости, улучшении концентрации вни-
мания и повышении общей умственной стойкости, как о главных факторах, влияющих на успех спортсменов. 
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Abstract: the article examines scientific research into golf in the context of the characteristics of the technical training of 

athletes in the time period of the late 20th – 21th centuries. The conducted research allows us to identify the main problems 
and specify the features of modern training tasks, and formulate the necessary actions to achieve high results in sports. Gener-
alizing the experience of training golfers gives an understanding of the importance of research in this sport. 

The author assesses the importance of studying various golfing techniques, analyzing hitting techniques and the basic strat-
egies used by professionals. By learning these techniques, players can gain valuable information on how to improve their 
game. Armed with this knowledge, golfers can adapt and improve their technique to achieve better results on the course. 
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It was concluded that scientific research in this area plays a decisive role in the development of golf equipment and tech-
nology. Various companies invest heavily in research to develop innovative golf clubs, balls and accessories that result in im-
proved golfer performance. 

Finally, the article discusses the various challenges and challenges that athletes may face, including the mental and physical 
aspects of golf. The idea is substantiated that understanding the psychological and physiological factors influencing perfor-
mance can have a serious impact on a golfer's game. This study provides insight into stress tolerance, improved concentration, 
and increased overall mental toughness as the main factors influencing the success of athletes. 
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Введение 
Исследования играют решающую роль во всех 

аспектах нашей жизни, и мир гольфа не является 
исключением. Независимо от того, идет ли речь о 
профессиональном игроке в гольф, тренере по 
гольфу или любителе-гольфисте, желающем 
улучшить свои навыки, анализ техники и различ-
ных подходов может оказать существенное влия-
ние на спортивный результат. 

В начале двадцать первого века в мире насчи-
тывалось более 30000 полей для гольфа, а количе-
ство людей, более или менее регулярно играющих 
в гольф, в зависимости от критериев подсчета, ва-
рьирует от 50 до 60 миллионов чело-
век. Индустрия гольфа занимает второе место в 
мире после доходов от производства и эксплуата-
ции тренажеров. В основе этой деятельности ле-
жат научные исследования, целью которых явля-
ется развитие и совершенствование всего, что свя-
зано так или иначе с гольфом [1, с. 174]. В статье 
представлен анализ состояния научно-
исследовательских работ в области гольфа на ру-
беже 20-21 веков в России и мировой практике. 

Материалы и методы исследований 
Теоретическую основу исследования составили 

научные статьи и монографии как российских, так 
и зарубежных исследователей, выраженные в кон-
цепциях и теориях гольфа. 

В рамках исследования были использованы 
общенаучные и особые методы анализа. В каче-
стве общих можно обозначить методы анализа и 
синтеза, сравнительный анализ, а также наблюде-
ние. Также были использованы общенаучные ме-
тоды - системный и структурный. Необходимо 
выделить конкретно-социологический, который 
также применялся в рамках данной работы. 

Нужно отметить, что основные исследования в 
гольфе обычно фокусируются на второстепенных 
аспектах, таких как снаряжение (клюшки и мячи), 
физическая форма и психологический аспект игры 

в гольф. Анализируются источники информации, 
используемые при преподавании гольфа, а также 
многочисленные проекты в сфере гольфа, пред-
ставляющие собой важную веху в понимании раз-
нообразия ландшафта гольфа и переосмыслении 
его потенциала [4, с. 104-106]. Благодаря сочета-
нию социальных опросов, проводимых как он-
лайн, так и офлайн, появляется четкое понимание 
влияния игры в гольф на качество жизни. 

Результаты и обсуждения 
Гольф является одним их древнейших видов 

спорта, и, до недавнего времени, он являлся спор-
том избранных, в этой связи, несмотря на большое 
количество публикаций о гольфе, научных работ 
по данной проблематике было относительно не-
много. Начиная с середины прошлого века гольф в 
США превратился в массовый вид спорта и это 
послужило бурному развитию науки о гольфе; в 
связи с чем по данному виду спорта ежегодно 
проходят научные конгрессы и симпозиумы. С 
1990 года раз в четыре года на родине гольфа в 
Сент-Эндрюсе (Шотландия) проводится Всемир-
ный научный конгресс по гольфу. На данном кон-
грессе признаны 11 научных направлений в обла-
сти гольфа, которые, в свою очередь, входят в 3 
больших раздела. 

В раздел о «гольфисте как о человеке» входит 
все, что относится непосредственно к человеку: 
биомеханика, обучение, психология, физиология, 
травмы и их профилактика. Ко второму разделу 
относятся исследования, посвященные инвентарю 
и оборудованию. В третьем разделе представлены 
исследования в области содержания и обустрой-
ства полей, история гольфа, развитие гольфа в 
разных регионах, менеджмент [3, с. 48]. 

Как правило, на данном конгрессе проходят до-
клады, на основе которых публикуются научные 
статьи в рецензируемых журналах. Нужно отме-
тить, что фундаментальные исследования в обла-
сти гольфа спонсируются двумя руководящими 
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органами гольфа, Королевским и классическим 
гольф-клубом Сент-Эндрюса, а также Ассоциаци-
ей гольфа Соединенных Штатов, а конфиденци-
альные исследования проводятся коммерческими 
компаниями, в особенности производителями обо-
рудования [2]. 

Анализируя научно-исследовательские работы 
по гольфу, проводимые в мире, можно прийти к 
следующему выводу: подавляющее число иссле-
дований выполнены в области биомеханики – 
32,5%; моделирование, составляющие 3,3% от 
общего объема исследований, которое можно от-
нести к биомеханическим исследованиям, т.к. мо-
делируется процесс изменения величин биомеха-
нических показателей при выполнении того или 
иного движения. Это означает, что биомеханиками 
выполняется 35,8% от всех исследований. 14,4% 
исследований посвящены обустройству гольф по-

лей, 10% – психологии, 6,7% – медицинским про-
блемам, 5,6% – истории гольфа, проблемам гольфа 
– 4,4%, обучение инструкторов – 4.4%, обучение 
гольфистов – 4,4%, биологии – 3.3%, обучение 
детей и юношей – 2,2%, тренировке – 2,2%, ганди-
капу – 1,1%, маркетингу – 1,1% (рис. 1). Это соот-
ношение, как и описанные ниже критерии год от 
года могут несколько меняться [12, c. 225]. 

Большая часть исследований посвящена мячам 
для гольфа – 25% от общего числа исследований, 
17,2% – паттингу, 10,9% – свингу, 7,8% – клюш-
кам, возрастным аспектам – 6,7%, травмам – 6,3%, 
обустройству грина – 6,3%, женскому гольфу – 
4,7%, траектории полета мяча – 3,1%, дренажу по-
ля – 3,1%, применение химикатов 3,1%, силам ре-
акции опоры гольфиста – 1,6%, стрессу – 1,6%, 
строительству поля – 1,6% (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Направления исследования в гольфе с наибольшим количеством публикаций. 

Fig. 1. Research areas in golf with the largest number of publications. 
 

 
Рис. 2. Темы научно-исследовательских работ в области изучения гольфа. 

Fig. 2. Topics of research work in the field of golf studies. 
 
Заметим, что 64% всех научно-исследова-

тельских работ выполнено в учебных заведениях, 
преимущественно в университетах. Отдельными 
исследовательскими группами и лицами – 11,5%, 
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федерациями и ассоциациями гольфа – 9,8%, 
научно-исследовательскими лабораториями – 
8,2%, гольф клубами – 4,9%, фирмами производи-

телями продукции для гольфа опубликованных в 
открытой печати – 1,6% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Форма исследовательских коллективов, публикующие результаты научно-исследовательских работ. 

Fig. 3. Form of research teams publishing the results of research work. 
 
Нужно отметить, что несмотря на то, что ос-

новной объем научных исследований проводят 
фирмы-производители инвентаря и аксессуаров 
для гольфа, лишь малый процент этих исследова-
ний появляется в открытой печати. 

Бесспорным лидером в области научных иссле-

дований по гольфу являются США – 52,3% авто-
ров научных работ – представители этой страны. 
На долю авторов из Великобритании приходится 
25%, Японии – 9,5%, Австралии – 6%, Канады – 
3,6%, на долю других стран 3,6% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Страны, лидирующие в научно-исследовательских работах по гольфу. 

Fig. 4. Countries leading in golf research. 
 
Безусловно, уровень большинства научных работ 

высок. Это, как правило, достигается хорошим 
оснащением лабораторий, соответствующим обору-
дованием и финансированием сотрудников. При 
этом, отдельные работы, представляющие опреде-
ленную ценность, выполнены с использованием 
простейшего и дешевого оборудования, стоимость 
которого достаточна невелика [6, с. 35]. 

Несмотря на то, что гольфу более шестисот лет, 
для России это молодой вид спорта. В середине 
девяностых годов прошлого века в российских 
библиотеках практически отсутствовала научная 
литература по гольфу. В Российской 
государственной библиотеке имени Ленина на тот 
момент находилось всего одиннадцать книг, 
причем пять из которых о спортсменах или 
турнирах, в остальных лишь описываются 
элементы техники игры в гольф. Хотя только до 

1934 года в мире было издано более 1530 книг, так 
или иначе связанных с гольфом [10, с. 49]. 

Полное отсутствие доступной широкому кругу 
читателям литературы в области научных 
исследований того времени сменилось 
доступностью сотен публикаций отечественных 
авторов, переведенных на русский язык книг к 
началу двадцатых годов XXI века [9, с. 38]. 

В настоящее время в России уровень научно-
исследовательских работ по гольфу в учебных 
заведениях (за рубежом 64% всех научных 
исследований проводятся именно в них) находится 
не на высоком уровне, в основном, из-за 
отсутствия должного финансирования. Несмотря 
на это на кафедре ТиМ индивидуально-игровых 
видов спорта были получены несколько патентов 
на клюшки и мяч для гольфа, исследовано 
дыхание гольфистов при выполнении патта в 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 150 

зависимости от квалификации спортсменов и 
дисциплины гольфа [8, с. 30]. 

Хотелось бы отметить, что серьезной 
проблемой и одновременно сдерживающим 
фактором, развития научных исследований кроме 
финансирования, является малое количество 
журналов, в которых можно опубликовать 
результаты исследования в области спорта и, в 
частности, гольфа в России, в особенности это 
стало ощутимо после изменения номенклатуры 
научных специальностей ВАК. 

Таким образом, важная работа, связанная с 
изучением того, как гольфисты с ограниченными 
возможностями занимаются спортом, а также по-
тенциальных преимуществ, которые можно полу-
чить от этого участия, должна продолжаться. По-
добные исследования могут быть использованы 
спортивными организациями для людей с ограни-
ченными возможностями во всем мире [2, с. 30]. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные ясно 
указывают на то, что гольф полезен для здоровья и 
благополучия игроков во всем мире. Также есть 
четкое понимание того, что люди с ограниченны-
ми возможностями, как правило, менее активны, 
чем их сверстники, не имеющие инвалидности, но 
значительное число из них нуждаются в увеличе-
нии двигательной активности, спорта в своей жиз-
ни [5, с. 21]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что исследо-
вания в области гольфа можно и нужно продол-
жать, в частности, в сфере развития спорта для 
людей с ограниченными возможностями по всему 
миру. 

Помимо анализа данных об уровне физической 
активности, качестве жизни, удовлетворенности 
жизнью и общем состоянии здоровья, исследова-
ния должны включать в себя информацию о соци-
альных и экономических факторах, а также о по-

казателях тревоги и депрессии, которые заметно 
снижаются при регулярном занятии спортом [7, с. 
90-91]. 

Выводы 
Гольф является одним из основных видов 

спорта в мире и, следовательно, находится в 
центре внимания научных исследований мирового 
уровня. Изучение гольфа имеет 
междисциплинарный характер, охватывающий 
научные разделы от физиологии, биомеханики и 
психологии до силовой и физической подготовки, 
развития молодежи и проектирования снаряжения. 

Изучая инновационные исследования ведущих 
ученых-гольфистов со всего мира, мы исследуем 
фундаментальную науку, лежащую в основе игры, 
и лучше понимаем, как ее можно применять на 
практике для совершенствования и 
профессионального роста спортсменов, открывая 
новые области для развития [11, с. 36]. 

К сдерживающим факторам развития научных 
исследований в России можно отнести 
недостаточное финансирование и малое 
количество журналов, в которых можно 
опубликовать результаты исследования. Польза 
гольфа для физического, психического и 
социального здоровья была подтверждена в ряде 
тематических исследований, проведенных по 
всему миру. 

Можно с уверенностью говорить о том, что за 
последние 20 лет гольф превратился из игры в 
спорт мирового уровня. Высочайшие стандарты 
подготовки и профессионализм спортсменов 
становятся все более важными факторами успеха. 
Граница между успехом и неудачей становится 
все тоньше, и поэтому понимание «науки» гольфа 
является своего рода инструментом, помогающим 
добиться значительных спортивных высот. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают психолого-педагогические аспекты вовлечения подростков с наруше-

ниями слуха в адаптивный спорт. Особое внимание уделяется анализу особенностей психического развития данной 
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возможностями здоровья, в частности тех, кто страдает от нарушений слуха. Рассмотрены педагогические аспекты 
сопровождения юных спортсменов с нарушениями слуха в процессе их занятий адаптивным спортом. Проанализиро-
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Введение 
Вовлечение в спортивную деятельность играет 

важную роль в гармоничном развитии подростков, 
включая тех, у кого выявлены нарушения слуха. 
Помимо физических преимуществ, спорт способ-
ствует социализации, формированию личностных 
качеств и навыков командной работы. Однако для 
юных спортсменов с нарушениями слуха суще-
ствуют специфические психолого-педагогические 
проблемы, требующие особого внимания и сопро-
вождения. 

Многолетний зарубежный и отечественный 
опыт показывает, что физическая культура и спорт 
являются одним из наиболее эффективных средств 
физической, психической и социальной адаптации 
и реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Адаптивный спорт способству-
ет интеграции и инклюзии людей с ограничениями 
по здоровью в общество [5, 26]. Занятия физиче-
ской культурой и спортом помогают человеку с 
особенностями развития активизировать жизнеде-
ятельность, воспитывают самодисциплину, а так-
же позволяют достичь должного и максимально 
высокого качества жизни [12]. 

Как показывают исследования, регулярные 
тренировки не только благотворно влияют на 
оздоровление и физическое воспитание, но и спо-
собствуют социальной адаптации этой категории 
граждан [20, 24]. В частности, для людей с нару-
шениями слуха адаптивный спорт становится эф-
фективным инструментом интеграции в общество, 
помогая преодолевать коммуникационные барье-
ры. В то же время, по мере роста конкуренции на 
крупных соревнованиях для спортсменов с нару-
шением слуха, таких как Сурдлимпийские игры, 
все более актуальной становится задача модерни-
зации подходов к их подготовке. Ряд исследовате-
лей акцентируют внимание на необходимости со-

вершенствования тренировочных программ, внед-
рения новых методик и технических средств обу-
чения, ориентированных на особенности данной 
категории атлетов [3, 4, 22]. Только опираясь на 
инновационные разработки, учитывающие специ-
фику нарушений слуха, спортсмены смогут реали-
зовать свой потенциал в полной мере и добиваться 
высоких результатов на соревнованиях мирового 
уровня. 

Таким образом, адаптивная физкультура и 
спорт являются важными факторами не только 
физического развития, но и социальной интегра-
ции людей с инвалидностью. При этом для дости-
жения наивысших спортивных результатов требу-
ется постоянная модернизация методов подготов-
ки с учетом индивидуальных особенностей атле-
тов. 

Материалы и методы исследований 
В статье проведен анализ научной литературы 

по теме исследования, включая статьи, диссерта-
ции и отчеты по проведенным исследованиям, 
связанных с психолого-педагогическим сопровож-
дением спортсменов с нарушениями слуха. Рас-
смотрены учебно-методические материалы и про-
граммы, применяемые в работе с подростками-
спортсменами с нарушением слуха. Проведен кри-
тический анализ содержания научных публикаций 
в области психологического, педагогического и 
психолого-педагогического сопровождения спорт-
сменов-подростков, имеющих нарушения слуха. 

Результаты и обсуждения 
Наиболее значительный практический опыт орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья сконцентрирован в рабо-
те с лицами, страдающими от нарушений слухо-
вой функции [17]. Для подростков с дефектами 
слуха занятия физической культурой и спортом 
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приобретают особую ценность, становясь дей-
ственным инструментом коррекции физического 
развития и формирования морально-нравственных 
качеств личности. Регулярные тренировки готовят 
детей с психофизическими особенностями к пол-
ноценной интеграции в социум. Параллельно ре-
шается крайне важная задача реабилитации людей 
с потерей слуха, восстановления их физических и 
психоэмоциональных ресурсов для преодоления 
жизненных трудностей [12, 18]. 

В современном адаптивном спорте одним из 
приоритетных направлений является подготовка 
спортсменов с нарушениями слуха к соревнова-
тельной деятельности. Адаптивный спорт выпол-
няет функцию социальной реабилитации и инте-
грации лиц с нарушенным слухом, способствуя 
реализации их гражданских прав на полноценное 
участие в жизни общества. Процесс подготовки 
глухих и слабослышащих спортсменов к соревно-
ваниям играет ключевую роль в их социализации 
и обеспечении равных возможностей для самореа-
лизации в спортивной сфере, создавая условия для 
раскрытия их потенциала и достижения высоких 
результатов. 

Процесс подготовки юных спортсменов, в том 
числе тех, кто имеет нарушения слуха, представ-
ляет собой комплексную систему, включающую 
физический, технико-тактический и психологиче-
ский компоненты. Как подчеркивал В.П. Губа, до-
стижение выдающихся спортивных результатов 
невозможно без всестороннего совершенствования 
всех составляющих тренировочного процесса. В 
связи с этим, вопросам физической подготовки 
атлетов, являющейся ключевым элементом много-
летней системы спортивных тренировок, уделяет-
ся повышенное внимание в отечественных и зару-
бежных научных исследованиях [10, c. 97]. 

У спортсменов с различными нарушениями 
слуха наблюдается сниженный уровень мышле-
ния, памяти и восприятия, лежащих в основе пси-
хофизических и психоэмоциональных особенно-
стей, что приводит к нарушению речевой функ-
ции. Это влечет за собой уменьшение объема по-
лучаемой информации и в дальнейшем отражается 
на развитии двигательных навыков и качеств [25]. 
Поэтому попытки прямого переноса методологии 
и программ учебно-тренировочного процесса, со-
зданных для спортсменов без ограничений по здо-
ровью, в работу с глухими и слабослышащими 
атлетами оказываются неэффективными. Подоб-
ные модели не учитывают ключевые особенности 
данной категории – выраженные первичные огра-
ничения слуховой функции, невозможность пол-
ноценно опираться на слуховое восприятие, труд-
ности формирования слуховых представлений о 

техническом исполнении физических упражнений. 
Кроме того, игнорируются специфика ориентации 
в пространстве и особенности коммуникации лю-
дей с нарушенным слухом, базирующиеся на 
иной, неполноценной по сравнению с нормой, 
сенсорной основе [8]. Признание различий – это 
первый шаг к осознанию потенциала уникально-
сти и, следовательно, к поощрению активного со-
циального участия. В современной педагогической 
литературе понимание различий не основывается 
на универсальных потребностях, общих для всех 
детей. Напротив, именно индивидуальные разли-
чия и особые реабилитационные потребности тре-
буют создания конкретных условий и действий. 
Сложность работы с детьми с особенностями здо-
ровья выходит далеко за рамки простого включе-
ния этих учеников в коллектив. Она затрагивает не 
только детей с нарушениями слуха, но и их 
сверстников, родителей, тренеров и т.д. [27]. Раз-
работка модели и методики учебно-
тренировочного процесса требует тщательного 
изучения психолого-педагогических аспектов дан-
ной проблемы. 

Психологические аспекты. Ведущие специа-
листы в области спортивной науки, такие как В.Н. 
Платонов, В.С. Кузнецов и другие, акцентируют 
внимание на важности психологической подготов-
ки в спортивной деятельности. Психологическая 
подготовленность спортсмена определяется уров-
нем развития комплекса его психических качеств 
и индивидуальных психологических характери-
стик, позволяющих демонстрировать высокую 
эффективность и надежность в экстремальных 
условиях соревновательного стресса [15]. 

Психологическая подготовка представляет со-
бой целенаправленный процесс практического 
применения специализированных методов и 
средств, ориентированных на формирование оп-
тимальной психологической готовности атлета к 
пиковым спортивным достижениям. Ключевыми 
составляющими психологической подготовленно-
сти выступают личностные особенности (темпе-
рамент, характер, мотивация и др.), развитые пси-
хические процессы и функции (восприятие, вни-
мание, память, мышление), а также способность 
сохранять стабильное психоэмоциональное состо-
яние на позитивном уровне в условиях экстре-
мальных физических и психологических нагрузок 
[1]. 

Для глухих и слабослышащих спортсменов-
подростков одной из основных психологических 
проблем является социальная изоляция и затруд-
ненная коммуникация, связанные с сопутствую-
щими нарушениями высших психических функ-
ций, речи (устной и письменной), самооценки, по-
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знавательной деятельности, взаимодействия со 
сверстниками и обществом, а также проблемами 
во взаимоотношениях с родителями [7]. Эти 
нарушения могут привести к непониманию со сто-
роны тренеров и сверстников, негативно сказыва-
ясь на мотивации и самооценке подростка. Кроме 
того, у таких спортсменов часто наблюдается по-
вышенная тревожность и эмоциональная неста-
бильность из-за необходимости преодолевать до-
полнительные барьеры. 

Л.С. Выготский акцентировал внимание на том, 
что первичный дефект слухового анализатора у 
детей с нарушениями слуха закономерно приводит 
к недоразвитию тесно связанных с ним высших 
психических функций. Кроме того, потеря слуха 
опосредованно замедляет развитие других психи-
ческих процессов и способностей. Вторичные 
нарушения частных психических функций, в свою 
очередь, становятся серьезным тормозом для об-
щего психического развития глухого или сла-
бослышащего ребенка [6]. 

Таким образом, первичный дефект слуха ини-
циирует целую цепочку вторичных отклонений, 
затрагивающих различные аспекты психики и су-
щественно осложняющих полноценное психиче-
ское развитие ребенка с нарушением слуховой 
функции. Компенсация имеющихся нарушений 
требует комплексного психолого-педагогического 
сопровождения для преодоления отставания и 
стимуляции дальнейшего развития. Кроме того, у 
спортсменов с нарушениями слуха наблюдается 
сниженный уровень мышления, памяти и восприя-
тия, что приводит к нарушению речевой функции 
и уменьшению объема получаемой информации. 
Это, в свою очередь, отражается на развитии дви-
гательных навыков и качеств, необходимых для 
успешной спортивной деятельности. Психологи-
ческое сопровождение спортсменов-подростков с 
нарушениями слуха должно учитывать эти осо-
бенности и быть направлено на преодоление воз-
никающих трудностей. 

Педагогические аспекты. Педагогическое со-
провождение спортсменов-подростков с наруше-
ниями слуха является важной составляющей про-
цесса их адаптации и социализации через занятия 
адаптивным спортом. Нарушения слуха оказыва-
ют значительное влияние на развитие ребенка, за-
трагивая различные аспекты его жизнедеятельно-
сти, в том числе и спортивную подготовку. 

Педагогическое сопровождение спортсмена – 
это комплексный процесс, нацеленный на созда-
ние благоприятной среды для раскрытия его ис-
тинного потенциала. Это путь, освещаемый пони-
манием, эмпатией и открытым диалогом между 
наставником и подопечным в котором наставник 

выступает проводником, ведущим спортсмена по 
тропе самосовершенствования и личностного ро-
ста. Его роль – приобщить к ценностям, которые 
станут путеводной звездой на пути к самореализа-
ции. Культурное наследие, нравственные идеалы – 
вот ориентиры, помогающие спортсмену обрести 
гармонию с собой и миром. 

Педагогическое сопровождение – это не жест-
кие рамки, а гибкая поддержка, подстраивающаяся 
под индивидуальность каждого. Наставник береж-
но взращивает личность, создавая условия для ее 
расцвета. Это совместное путешествие, где каж-
дый шаг ведет к новым высотам, новым победам 
над собой. 

В этом союзе наставника и подопечного рожда-
ется синергия, позволяющая преодолевать любые 
преграды. Педагогическое сопровождение – это 
катализатор роста, вдохновляющий спортсмена 
покорять новые вершины совершенства [2, 13, 19]. 

Педагогическое сопровождение, по мнению 
Л.Ю. Нежкиной, представляет собой многогран-
ный танец взаимодействия между наставником-
психологом и спортсменом. Этот танец включает в 
себя целый спектр па и фигур, направленных на 
то, чтобы помочь подопечному раскрыть свою 
уникальную индивидуальность и развить лич-
ностные качества. Конечная цель этого танца – не 
только привести спортсмена к успеху на пике ка-
рьеры, но и заложить прочный фундамент для его 
дальнейшей самореализации после ухода из боль-
шого спорта, чтобы он мог с легкостью исполнять 
новые жизненные партии [14]. 

Особую значимость педагогическое сопровож-
дение обретает для юных спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья, в частности, 
для слабослышащих подростков. Занятия физиче-
ской культурой и спортом становятся для них дей-
ственным инструментом коррекции физического 
развития и формирования нравственных принци-
пов, необходимых для успешной социализации. 
Регулярные тренировки под руководством опыт-
ного наставника позволяют компенсировать име-
ющиеся отклонения, обрести уверенность в своих 
силах. Для лиц с нарушениями слуха это важней-
ший реабилитационный этап, подготавливающий 
к полноценной жизни в обществе, несмотря на 
ограниченные возможности [12, 18]. 

Работа с юными атлетами, страдающими от 
полной или частичной потери слуха, требует осо-
бого педагогического подхода и нетривиальных 
методических решений. Главная цель – макси-
мально упростить процесс передачи информации 
и инструкций, используя визуальные каналы: язык 
жестов, наглядные схемы, видеоматериалы. 
Крайне важно также применять вспомогательные 
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технические средства, например, индукционные 
петли и услуги сурдопереводчиков [11]. Неотъем-
лемой составляющей является формирование 
комфортной безбарьерной среды для тренировок с 
учетом особенностей восприятия окружающего 
пространства спортсменами с нарушениями слуха. 

А.А. Головко рассматривает управление про-
цессом подготовки спортсмена-сурдлимпийца как 
сложную многогранную деятельность, разворачи-
вающуюся в тесном взаимодействии тренера и 
спортсмена [9]. Эффективность этого процесса 
напрямую зависит от наличия объективной, досто-
верной и оперативной информации о текущем со-
стоянии и уровне подготовленности спортсмена. 
Только обладая полными данными, тренер может 
выстроить грамотную стратегию, учитывающую 
все нюансы и специфику деятельности своего 
подопечного. Получение столь важной информа-
ции возможно лишь при использовании целого 
арсенала средств и методов различных форм и ви-
дов контроля. Контроль выступает неотъемлемым 
элементом управления тренировочным процессом, 
позволяющим отслеживать динамику развития 
спортсмена, своевременно вносить коррективы и 
настраивать программу подготовки под индивиду-
альные особенности. В случае с сурдлимпийцами 
роль контроля многократно возрастает, ведь толь-
ко имея исчерпывающую информацию о специфи-
ке подопечного, можно выстроить оптимальную 
стратегию его подготовки. 

Таким образом, педагогическое сопровождение 
юных спортсменов с нарушениями слуха играет 
ключевую роль в их успешной социализации и 
адаптации через занятия адаптивным спортом. Ра-
бота с такими атлетами требует комплексного 
подхода, учитывающего их особые потребности. 
Создание специальных методик, максимально ви-
зуализированная подача информации, использова-
ние вспомогательных технических средств и фор-
мирование безбарьерной среды – все это позволя-
ет компенсировать ограничения, связанные с 
нарушением слуха, и дает возможность юным 
спортсменам реализовать свой потенциал. Регу-
лярные тренировки не только корректируют физи-
ческое развитие, но и способствуют выработке 
ценных личностных качеств, необходимых для 
полноценного функционирования в социуме. 
Адаптивный спорт становится действенным ин-
струментом реабилитации и интеграции в обще-
ство людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Существующие практики сопровождения. 
На сегодняшний день в сфере психолого-
педагогического сопровождения спортсменов 
накоплено значительно больше исследований, 

ориентированных на работу со здоровыми детьми, 
чем с юными атлетами, имеющими нарушения 
слуха. Так, Чарыкова И.А. и Филипович Л.В. [21] 
детально описали комплекс мероприятий, которые 
должны проводить тренер и спортивный психолог 
на этапе начального отбора спортсменов для обес-
печения эффективного сопровождения их подго-
товки. 

Согласно рекомендациям авторов, необходимо 
разработать разнообразные упражнения и игровые 
элементы, вызывающие у детей искреннее удо-
вольствие и мотивацию к выполнению заданий. 
Путь к честной и бескомпромиссной спортивной 
борьбе начинается с наглядного и доступного 
представления ее правил. Важно донести их до 
юных спортсменов в легкой для запоминания 
форме. 

Следующий шаг – максимально приблизить 
тренировочный процесс к реальным соревнова-
тельным условиям. Контрольные старты с присут-
ствием зрителей позволят подопечным адаптиро-
ваться к атмосфере настоящей борьбы, научат со-
хранять хладнокровие и концентрацию. Парал-
лельно необходимо развивать целый комплекс 
психофизических качеств. Специальные задания и 
методы оценки помогут усовершенствовать вни-
мание, память, мышление, произвольность движе-
ний, способность подчинять действия осознанным 
целям и правилам. Формирование сенсорной ос-
новы, навыков рефлексии и самоконтроля, умения 
регулировать силовые, временные и простран-
ственные параметры – залог успеха в спортивных 
единоборствах. 

Не стоит забывать и о развитии специализиро-
ванных восприятий посредством анализа правиль-
ной структуры двигательных действий. Только 
многогранная подготовка, охватывающая все ас-
пекты спортивной деятельности, позволит воспи-
тать настоящих спортсменов-бойцов честной и 
бескомпромиссной борьбы. 

Чтобы юные спортсмены могли уверенно чув-
ствовать себя на соревнованиях и демонстриро-
вать свои лучшие качества, необходимо создать 
для них своеобразный компас, указывающий вер-
ное направление [16]. Этот компас состоит из не-
скольких важных элементов. 

Во-первых, правила честной спортивной борь-
бы должны быть представлены ярко и доступно, 
чтобы прочно отпечататься в сознании ребят. Во-
вторых, контрольные тренировки в условиях, 
близких к соревновательным, с присутствием зри-
телей, помогут адаптироваться к реальной обста-
новке и справиться с волнением. В-третьих, спе-
циально разработанные задания и методы оценки 
позволят развить внимание, память, мышление, 
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произвольность движений и способность подчи-
нять действия поставленным целям. 

Но этого недостаточно. Нужно также формиро-
вать сенсорную основу движений, навыки рефлек-
сии и самоконтроля, умение точно дозировать си-
лу, выбирать правильный момент и грамотно ис-
пользовать пространство. А для развития специа-
лизированных восприятий следует анализировать 
правильную структуру двигательных действий. 
Только сочетая все эти элементы, можно воору-
жить юных спортсменов надежным компасом, ко-
торый приведет их к успеху на соревнованиях и в 
жизни. 

Психолого-педагогическая подготовка спортс-
менов – это многогранный и непрерывный про-
цесс, требующий системного подхода. Ключевые 
методические принципы здесь - преемственность 
задач, средств и методов на всех этапах многолет-
ней тренировки: от детского и подросткового воз-
раста до юниорского и взрослого спорта. Это поз-
воляет последовательно наращивать объемы и ин-
тенсивность нагрузок, плавно переходя от одного 
уровня к другому. Только такая целостная страте-
гия, учитывающая особенности каждого возраст-
ного периода и гармонично связывающая их во-
едино, способна обеспечить эффективную психо-
лого-педагогическую подготовку атлетов высо-
чайшего класса [21]. 

Анализируя вопрос психолого-педагогического 
сопровождения здоровых спортсменов, возникает 
вопрос, возможно ли внедрить уже разработанные 
методики для здоровых спортсменов в трениро-
вочный процесс спортсменов с нарушениями слу-
ха и каким образом это можно сделать. 

Вопросы систематизации подготовки спортс-
менов с нарушениями слуха изучались рядом уче-
ных [8, 23, 25]. Исследователь А.А. Головко под-
черкнул важность создания специализированной 
системы подготовки баскетболистов с нарушени-
ями слуха к соревнованиям. Такая система должна 
быть адаптирована к особенностям развития этих 
спортсменов и максимально использовать их ком-
пенсаторные возможности. Она должна сочетать в 
себе общие элементы подготовки баскетболистов 
и специфические компоненты, учитывающие по-
требности игроков с нарушениями слуха. Разра-
ботка такой системы позволит этим атлетам до-
стичь максимальных результатов на соревнова-
тельной арене, преодолевая физические ограниче-
ния. В своих трудах автор предложил модель фи-
зической подготовки глухих баскетболисток, со-
четающую универсальные методики, применяе-
мые для спортсменов без ограничений по слуху, и 
специализированные компоненты, направленные 
на преодоление имеющихся ограничений. 

Таким образом, А.А. Головко акцентирует 
внимание на необходимости комплексного подхо-
да к построению системы многолетней подготовки 
баскетболистов с нарушениями слуха. Ключевыми 
аспектами выступают учет специфики их психо-
физического развития, максимальная опора на со-
хранные функции и компенсаторные возможно-
сти, а также интеграция общепринятых методик со 
специализированными элементами, направленны-
ми на коррекцию имеющихся ограничений. 

И.Е. Янкевич внесла значительный вклад в раз-
витие футбола для слабослышащих подростков. Ее 
инновационная методика спортивной подготовки 
учитывает особые потребности этих юных 
спортсменов. Комплексный подход, включающий 
общую физическую подготовку и специализиро-
ванные тренировки, направленные на совершен-
ствование игровых навыков, позволил слабослы-
шащим футболистам значительно повысить ре-
зультативность на поле. Благодаря методике Ян-
кевич, команды подростков с нарушениями слуха 
смогли добиться впечатляющих побед, продемон-
стрировав свой талант и упорство в преодолении 
трудностей [25]. 

Н.Н. Чесноков и А.П. Морозов внесли важный 
вклад в повышение результативности бегунов с 
нарушениями слуха на коротких и средних ди-
станциях [23]. Они разработали и применили на 
практике систему комплексного контроля физиче-
ской подготовки таких спортсменов. Эта система 
снабжает тренеров необходимыми данными в те-
чение всего годичного цикла, позволяя отслежи-
вать реакцию организма на нагрузки и вовремя 
вносить коррективы. Использование современных 
методов контроля помогает предупредить пере-
утомление и травмы, существенно повышая эф-
фективность тренировок. В ходе исследования 
были определены оптимальные сроки и количе-
ство мероприятий научного сопровождения для 
получения объективной информации о функцио-
нальных возможностях легкоатлетов с нарушени-
ями слуха. 

Анализ представленных исследований показы-
вает, что вопросы систематизации процесса подго-
товки спортсменов с нарушениями слуха активно 
изучались различными учеными. Ключевым ас-
пектом выступает необходимость разработки спе-
циализированных систем и методик подготовки, 
учитывающих особенности развития и компенса-
торные возможности спортсменов с нарушениями 
слуха. Исследователи подчеркивают важность 
включения в процесс подготовки как общих ком-
понентов, применяемых для спортсменов без 
нарушений слуха, так и специфических элементов, 
направленных на преодоление трудностей, свя-
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занных с нарушением слухового анализатора. 
Предлагаются модели физической, технической и 
тактической подготовки для различных видов 
спорта, апробированные на практике и показавшие 
положительную динамику результативности. Осо-
бое внимание уделяется вопросам комплексного 
контроля физической подготовленности спортс-
менов с нарушениями слуха с применением со-
временных аппаратных методов, позволяющих 
своевременно вносить коррективы в тренировоч-
ный процесс, предупреждая перетренированность 
и травмы. 

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о необходимости дальнейшей 
систематизации и совершенствования процесса 
подготовки спортсменов с нарушениями слуха с 
учетом их специфических особенностей для обес-
печения максимальной эффективности и раскры-
тия их потенциала. При этом исследователи под-
черкивают необходимость дальнейшего совер-
шенствования психолого-педагогического сопро-
вождения спортсменов с нарушениями слуха с 
применением междисциплинарного подхода для 
максимально эффективной реализации их потен-
циала. 

Выводы 
Занятия адаптивным спортом играют важную 

роль в гармоничном развитии, социализации и ре-
абилитации подростков с нарушениями слуха. Од-
нако для этой категории спортсменов существуют 

специфические психолого-педагогические про-
блемы, требующие особого внимания и сопровож-
дения. 

В психологическом аспекте основными труд-
ностями являются социальная изоляция, затруд-
ненная коммуникация, нарушения высших психи-
ческих функций, речи, самооценки, а также повы-
шенная тревожность. Психологическое сопровож-
дение должно быть направлено на преодоление 
этих барьеров, развитие коммуникативных навы-
ков, формирование адекватной самооценки и мо-
тивации, психических процессов, задействован-
ных в спорте. 

С педагогической точки зрения необходимо со-
здавать безопасную доступную среду, использо-
вать специальные методики и средства визуализа-
ции информации с учетом особенностей восприя-
тия глухих и слабослышащих. Важно обеспечить 
объективный контроль уровня подготовленности, 
рациональное управление тренировочным процес-
сом. 

Для разработки эффективных программ психо-
лого-педагогического сопровождения требуется 
междисциплинарное взаимодействие специали-
стов разных областей. Комплексный подход поз-
волит создать методики, учитывающие всю спе-
цифику данной категории спортсменов и способ-
ствующие их успешной социализации и самореа-
лизации через адаптивный спорт. 
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Аннотация: в процессе преподавания предмета Технологии и методики ее преподавания, учителю следует учиты-
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теллектуальный (умственный) и волевой функции. 
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Abstract: in the process of teaching the subject of Technology and its teaching methods, the teacher should take into ac-

count some features of the organization of students’ cognitive activity and create special conditions for them to acquire 
knowledge, skills and abilities. Training should be organized in such a way as to acquire independent skills, develop creative 
and critical types of thinking in independent work. The scientific article reveals that, along with individual subjects, carrying 
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Введение 
Главное преимущество обучения – желание по-

лучить знания. В основе этого лежит возможность 
решения реальных противоречий в мышлении 
учащихся в ходе познавательной деятельности. 
Эмоции, возникающие в результате реальных 
конфликтов, обеспечивают мобилизацию психи-
ческих ресурсов, стимулируют познавательную 
деятельность, обеспечивают долговременную 
концентрацию. Информация находится не «в гото-
вом виде», а в процессе ее самостоятельного от-
крытия, то есть процесс усвоения носит активный, 
а не пассивный характер. Если ученик открывает 
новые знания исходя из собственного желания и 
активности, то он подходит к уроку творчески и с 
интересом, долго и прочно усваивает полученные 
знания. Все это создает условия для устранения 
пассивности учащихся, формирования необходи-
мых характеристик мышления и творческих спо-
собностей, что способствует  повышению качества 
образования. 

Материалы и методы исследований 
В процессе написания научной статьи был ис-

пользован комплексный подход, который включа-
ет в себя методы такие исследования, как теорети-
ческий анализ, наблюдение, анкетирование, ин-
тервью, тестирование, анализ-композиция, индук-
ция-дедукция, эксперимент. 

Результаты и обсуждения 
Прежде всего, выясним сущность понятий «по-

знание» и «деятельность» и некоторых тесно свя-
занных с ними понятий. «Деятельность» происхо-
дит от латинского слова activus, что означает: ак-
тивный, деловитый, деятельный, старательный, 
деятельный. Деятельность – понятие, включающее 
в себя ту или иную деятельность (познавательную 
деятельность) каждого человека. Во втором томе 
четырехтомного «Толкового словаря азербай-
джанского языка» нашло свое выражение отноше-
ние к значению слов «познание» и «деятельность». 
Для начала давайте разберемся, что подразумева-
ется под «познанием»? Давайте обратим внима-
ние. Читаем: «Познание 1. Способность понимать, 

знать, понимать. Понимание, понимание, созна-
ние, понимание. Воспринимать, понимать, пони-
мать [2, с. 504]. 

Теперь познакомимся со значением слов «дея-
тельность» и «активный» и «деятельность», кото-
рые сугубо связаны с этим словом. «Деятельность 
– деятельность, трудолюбие, деятельность, дея-
тельность, быть активным, быть деятельным; ак-
тивный – активный, старательный, работающий, 
деятельный, всегда деятельный, много работаю-
щий, много работающий» [2, с. 178]; деятельность 
– 1. Работа, учеба в любой сфере; не проявляющий 
активности 2. Работа, работа [2, с. 178]. 

Говоря о деятельности, Хамзаев пишет, что ак-
тивность личности является ее неотъемлемым 
свойством. Это выражается как в идеальности, 
нравственной чистоте, так и в духовном богатстве 
личности, особенно на уровне произвольного раз-
вития. С другой стороны, развитие деятельности 
создает внутреннюю основу психического и физи-
ческого, морально-политического, эстетического и 
политехнического развития личности. Активный 
человек всегда продуктивен. Историю создают 
такие люди. Важнейшей деятельностью личности 
является трудовая и общественная деятельность 
[3, с. 49]. 

Выделяют несколько видов активизма: соци-
альный активизм, общественно-политический ак-
тивизм, трудовой активизм, когнитивный акти-
визм и т. д. Среди них особое место занимает по-
знавательная деятельность. Каждый человек, в том 
числе и школьники младшего возраста, должен 
овладевать познавательной деятельностью. 

Важно такое мнение Н.Н. Поддякова, что для 
достижения развития познавательной деятельно-
сти необходима осмысленная, интересная, моти-
вирующая и развивающая практическая деятель-
ность. Познавательные ценности у учащихся, в 
том числе младших школьников, формируются 
только и только под влиянием его познавательной 
деятельности. Это проявляется в самостоятельном 
стремлении ученика познать мир на основе соб-
ственных исследований. Для достижения развития 
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познавательной деятельности необходима содер-
жательная, интересная, мотивирующая и развива-
ющая практическая деятельность. 

В педагогической литературе описаны следу-
ющие компоненты познавательной деятельности: 
эмоциональный, интеллектуальный (умственный) 
и волевой. 

Показателями познавательной деятельности 
являются: интерес (положительное отношение 
учащегося к деятельности, которую ему предстоит 
осуществлять), инициативность, самостоятель-
ность, саморегуляция, масштабность результатов 
(характеристика деятельности), познавательный 
интерес, организованность и целеустремленность ( 
проявление этого качества при выполнении любо-
го вида деятельности – довести дело до конца), 
понимание пользы предстоящего дела, воля 
(настойчивость и необратимость в достижении 
цели), креативность и т.д. 

Невозможно представить развитие познава-
тельной деятельности без мотивации и познава-
тельного интереса. Мотив побуждает маленького 
школьника к действию, а познавательный интерес 
является для него стимулом к началу деятельно-
сти. 

Одной из важнейших форм научного понима-
ния является проблема. Проблема – это переход от 
старых знаний к новым знаниям, которые являют-
ся формой научного знания. То есть сосредоточе-
ние внимания на мышлении при решении про-
блем, старых знаниях, понимании новых знаний и 
их практическом применении, познавательном 
процессе, мышлении играют важную роль. 

Особое место занимают практические учебные 
материалы, характеризующиеся познанием – кар-
тинка, схема, пример, описание последовательно-
сти выполнения, движений рук, цветов. Учащегося 
следует направить на познавательную деятель-
ность путем мышления, понимания и выполнения 
технологических операций, проявляя интерес ко 
многим особенностям. 

По мере расширения сферы познавательной де-
ятельности детей увеличивается объем знаний. 
Приобретение новых знаний в ходе познаватель-
ной деятельности позволяет им более активно 
подключаться к внешнему миру для удовлетворе-
ния своих потребностей. Анализы показывают, 
что сознательное отношение человека к действи-
тельности проявляется через руку еще до того, как 
оно принимает форму знания и выражается. Он 
стоит в центре внимания как первое средство про-
явления сознания. 

Первым шагом в познавательном процессе яв-
ляется практика. В результате занятий в процессе 
практической деятельности каждого ребенка раз-

виваются органы чувств. Одновременно с дея-
тельностью в ходе технологического процесса ре-
бенок начинает наблюдать новые существенные 
изменения, отличающиеся от него принципиаль-
ной скоростью. Вот почему познание питается ма-
териальной деятельностью и наблюдением. Этот 
аспект определяет умственный труд и физический 
труд, благодаря разделению труда. 

С момента возникновения человека он обладал 
двумя видами знаний: познавательными и практи-
ческими. Когнитивные знания основаны на про-
смотре в реальном времени. Материальная дея-
тельность основана на практических знаниях. 
Практика здесь играет важную роль. Ментальное 
знание – это вопрос человека «почему?, по какой 
причине?» отвечает на их вопросы. Это познава-
тельно. Практические знания, служащие целена-
правленному изменению действий «как?», «что?» 
отвечает на их вопросы. С помощью научного 
знания экспериментальное знание формируется на 
основе современных технологических знаний, все-
гда сохраняя при этом свою относительную само-
стоятельность по сравнению с первичными позна-
вательными знаниями. Именно по этой причине 
можно сказать настоящее мнение о происхожде-
нии отношений между наукой и техникой в совре-
менную эпоху. Его следует искать в диалектике 
(единстве) познавательного и опытного познания 
[1, с. 31]. 

К. Берноль, анализируя процесс от охоты к 
земледелию, приходит к выводу, что труд стал 
возможен благодаря переходу к земледелию. В.М. 
Меджуин пишет, что культура – это отношение 
человека к природе, впервые возникшее в истории. 
Эти упомянутые идеи подтверждают историческое 
существование познавательного и практического 
знания. Отсюда можно прийти к выводу, что фун-
дамент цивилизации, существовавшей историче-
ски до обучения, естественным образом была за-
ложена технологиями. Технология опосредует 
взаимодействие человека и природы (например, 
микроскоп, очки, телескоп, рентген и т.д.) и вме-
сте с речью способствовала материализации и пе-
редаче знаний. В большинстве случаев знания 
проявлялись в практической форме, а не выража-
лись словами.. 

Для активизации младшего школьника важно, 
прежде всего, чтобы он проявил себя как лич-
ность, как центральный объект обучения. Обуче-
ние должно быть направлено на пожелания, инте-
ресы, мечты и потребности обучаемого, уровень 
его знаний, возможностей. Учитель должен смот-
реть на ученика как на личность, учитывать инди-
видуальные особенности его и относиться к нему с 
уважением. 
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В процессе обучения технологическому пред-
мету целесообразно использовать следующие пе-
дагогические принципы формирования познава-
тельной активности младших школьников: 

Принцип активного познания. Работа, связан-
ная с преподаванием технологического предмета, 
должна быть организована таким образом, чтобы 
познавательная деятельность создавала условия 
для эффективности учебной деятельности млад-
ших школьников, создавала потребность в полу-
чении новых знаний и информаций. Познаватель-
ная деятельность требует, прежде всего, активации 
мышления. Поэтому проблемным ситуациям, раз-
вивающим познавательную деятельность, на пер-
вых занятиях следует уделять достаточно места. В 
результате необходимости решения этой задачи в 
школе повышается активность всех познаватель-
ных процессов. 

Принцип развивающего обучения. Как спра-
ведливо писал Л.С. Выготский, обучение должно 
предшествовать развитию. Обучение должно быть 
ориентировано на зону ближайшего развития ре-
бенка. Существует необходимость создания спе-
циальных условий обучения для реализации по-
тенциала обучаемого. Поэтому школьникам сле-
дует давать задания, соответствующие их способ-
ностям, но относительно сложные. 

Принцип  опережающего обучения. В настоя-
щее время, в условиях быстрых изменений, перед 
обучением стоит ряд важных задач. Среди этих 
задач особое место занимает подготовка обучае-
мых к жизни. Образовательное учреждение не 
должно ограничивать свою деятельность переда-
чей учащемуся знаний, умений и навыков. Оно 
также должно формировать у учащихся познава-
тельную активность, склонность к поиску, обуче-
нию, самостоятельному усвоению информации и 
другие качества. 

Принцип гибкости системы обучения. Этот 
принцип предполагает, прежде всего, адаптацию 
педагогического процесса к реальным условиям. 
Для достижения эффективности этого принципа 
необходимо вносить новации в учебные планы и 
программы, уделять внимание их содержанию, 
организации учебного процесса, правильному вы-
бору педагогических технологий. Этот принцип в 
основном предоставляет широкое пространство 
дифференциации обучения, сбору той или иной 
информации обучающимся и одновременно ее 
восприятию. Учитель должен помочь каждому 
ученику, подойти к каждому ученику со внимани-
ем и заботой, извлечь пользу из разных источни-
ков знаний на уроке. 

Принцип сотрудничества. Стороны должны са-
мостоятельно подключиться к системе сотрудни-

чества «учитель-обучаемый». Это обеспечивает 
эффективность тренировочного процесса за счет 
взаимодействия. Если учашиеся признается рав-
ноправным участником педагогического процесса, 
нет причин для возникновения конфликтных ситу-
аций. Повышается уверенность в себе младших 
школьников, они могут выражать свои идеи, де-
монстрировать свои способности и таланты, тре-
бование принципа сотрудничества таково, чтобы 
учитель получал пользу от поддерживающих оце-
нок при оценке ученика. Правильное налаживание 
взаимоотношений учителя и ученика, педагогиче-
ское сотрудничество делает среду обучения бла-
гоприятной для школьников. Эффективная орга-
низация занятий по технологии в начальных клас-
сах на основе указанных принципов повышает ка-
чество обучения и познавательную активность 
учащихся. 

При планировании учитель технологии должен 
ответить на четыре ключевых вопроса: Чему учат? 
Как этому учат? В каких условиях этому обучают? 
Как будут оцениваться результаты? В ответ на эти 
вопросы структура педагогического процесса 
предстает как система, состоящая из некоторых 
составных элементов: содержания обучения (чему 
следует учить?); методы обучения (как учить?); 
организация педагогического процесса (при каких 
условиях?); оценка достижений учащихся (как 
можно оценить результаты?). 

Связь между компонентами, творческими сред-
ствами привлекает внимание к двум основным 
направлениям учебного процесса: 1.Развитие у 
школьников процессов памяти, мышления, вооб-
ражения и одновременно соответствующих зна-
ний, умений и навыков. 2. Развитие личности уче-
ника, иначе говоря, его социально-
психологическое, эмоционально-волевое развитие. 

Указанные два фактора следует рассматривать 
как основные критерии успешности уроков техно-
логии. Правильное определение основного стан-
дарта содержания интерактивного планирования 
урока, а также подстандартов имеет большого 
значения. При планировании следует уточнить, к 
какому типу относится занятие. В современной 
литературе выделяют два основных типа активно-
го (интерактивного) обучения: индуктивное и де-
дуктивно-исследовательское. 

Индуктивное исследование переходит от кон-
кретных знаний к общим знаниям, а дедуктивное 
исследование, наоборот, извлекает выгоду из ин-
дуктивного исследования главным образом при 
обучении новой теме. Дедуктивные исследования 
в основном используются с целью повторения и 
закрепления темы. После определения задач обу-
чения, типа урока преподаватель поэтапно плани-
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рует урок исходя из структуры активного обуче-
ния. 

Выводы 
Исследования позволяют сделать вывод, что 

содержание первоначальной трудовой подготовки 
учащегося в первом классе должно быть сформи-
ровано заранее, а целенаправленная, организован-
ная, плановая организация должна быть создана в 
соответствии с требованиями программы. Несмот-
ря на это, детям приходится проходить обучение в 
детском саду для подготовки к школе. Помимо 
отдельных предметов, должна проводиться об-
ширная подготовка по формированию подготовки 
к преподаванию технологического предмета. 
Учащихся всегда следует заставлять думать в про-

цессе технологической деятельности. Достижение 
результата является педагогическим фактором, 
способствующим воспитанию у учащихся интере-
са к работе. В результате познавательной деятель-
ности в личности ребенка проявляются упрямство, 
находчивость, изобретательность, способность 
действовать последовательно и т.д., наблюдается 
развитие личных качеств. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать 
вывод, что учителям общеобразовательных школ, 
в том числе педагогическим работникам, ведущим 
технологические занятия, важно знать педагогиче-
ские принципы работы по формированию позна-
вательной деятельности младших школьников. 
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Введение 
В современном обществе показатели преступ-

ности являются своеобразным показателем отно-
шения государства к общечеловеческим нормам. 
Поэтому борьба с этими преступными проявлени-
ями, которые сказываются на общем уровне раз-
вития общества во всех сферах деятельности, 
огромным грузом возлагается на правоохрани-
тельные структуры государства. На основании 
этого в последнее время стали резко возрастать 
критерии тесной взаимосвязи процесса обучения 
будущих молодых специалистов для нужд воору-
жения с практической деятельностью сотрудников 
органов внутренних дел. Для реализации этих за-
дач, подготовки высококвалифицированных кад-
ров для системы ОВД, необходимо постоянно 
проводить реформирование и совершенствование 
образовательного процесса, т.е. образовательным 
организациям МВД России нужно активнее и сме-
лее внедрять на занятиях инновации, которые бу-
дут способствовать эффективному формированию 
у обучающихся профессиональных знаний, уме-
ний и навыков в их последующей служебной дея-

тельности. 
Материалы и методы исследований 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1468 от 24 декабря 2009 года 
(ред. от 06.06.2022) «О мерах по совершенствова-
нию деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» Министерством внутренних 
дел Российской Федерации уже предпринимаются 
шаги по повышению эффективности деятельности 
ведомства. В первую очередь это относится к 
профессиональному образованию сотрудников 
ОВД, которое должно обеспечивать не только по-
лучение фундаментальных знаний в сфере юриди-
ческих и социальных наук, но и овладение ими 
специфическими прикладными умениями и навы-
ками. Так, например, для эффективного выполне-
ния своих служебных обязанностей в процессе 
противоборства с преступными элементами, со-
трудник полиции должен в совершенстве владеть 
огнестрельным оружием. Поэтому с целью фор-
мирования необходимых умений, навыков и эф-
фективного применения оружия в служебной дея-
тельности, перед профессорско-преподавательс-
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ким составом вузов МВД России стоит первосте-
пенная задача по разработке и внедрению иннова-
ционных методов обучения и системы подготовки 
сотрудников ОВД к действиям в экстремальных 
ситуациях. Эта проблема является наиболее акту-
ально, т.к. показала статистика, что очень часто 
из-за своих неумелых и неэффективных действий 
сотрудники полиции во время огневого противо-
борства с преступными элементами получали ра-
нения или погибали при выполнении должност-
ных обязанностей. Поэтому умения и навыки эф-
фективного владения оружием сотрудниками ОВД 
весьма часто являются залогом успешности вы-
полнения профессиональных задач, обеспечения 
личной профессиональной безопасности сотруд-
ников, реализации функций по охране жизни и 
здоровья, прав и свобод граждан [3]. 

На основании приказа МВД России №44 от 2 
февраля 2024 года «Об утверждении Порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации» профессиональная подготовка со-
трудников считается одним из приоритетных 
направлений служебной деятельности. К основ-
ным задачам профессиональной подготовки отно-
сится обучение сотрудников приемам и способам 
обеспечения личной профессиональной безопас-
ности; поддержание у сотрудников постоянной 
готовности решительно и умело пресекать проти-
воправные деяния, используя физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие. 
Перечисленные задачи решаются в каждом звене 
системы профессиональной подготовки в рамках 
дисциплины «Огневая подготовка» [10]. Огневая 
подготовка сотрудников ОВД, являясь неотъемле-
мой составляющей их профессиональной подго-
товленности, должна стать объектом повышения 
технологичности процесса огневой подготовки, 
комплексного контроля и учета ее результативно-
сти. 

В рамках реализации положений Концепции 
совершенствования профессиональной подготовки 
кадров в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации была создана Единая информационно-
коммуникационная сеть органов внутренних дел в 
МВД России. В связи с этим в органах внутренних 
дел был издан приказ МВД России № 497 от 23 
июня 2006 года «О внедрении системы дистанци-
онных образовательных технологий в образова-
тельных учреждениях МВД России». На основа-
нии данного приказа с 1 сентября 2006 года нача-
лось активное внедрение в учебный процесс обра-
зовательных организаций МВД России системы 
дистанционных образовательных технологий [4]. 

 

Результаты и обсуждения 
В вузах МВД России в рамках решения задач 

создания электронных учебно-методических ком-
плексов, основанных на использовании электрон-
ных библиотек и инновационных технологий и 
организации учебного процесса в условиях едино-
го информационного пространства МВД России, 
профессорско-преподавательским составом при-
нимаются практические меры по разработке и 
размещению материалов на модульном комплексе 
программного обеспечения поддержки открытого 
образования «STELLUS» в ЕИТКС. Применение 
web-технологий в учебно-воспитательном процес-
се по огневой подготовке позволяет эффективно 
организовывать обучение курсантов и слушателей, 
а также сотрудников постоянного состава, управ-
лять образовательным процессом, осуществлять 
контроль теоретических знаний путем сдачи те-
стов через web-интерфейс. 

В настоящее время, пока еще, в образователь-
ных организациях МВД России, практических 
подразделениях ОВД огневая подготовка прово-
дится в соответствии с Наставлением по огневой 
подготовке в органах внутренних дел Российской 
Федерации (Приказ МВД России №880 от 23 но-
ября 2017 года), но уже вносятся соответствующие 
коррективы в соответствии с новым приказом 
МВД России №44 от 02.02.2024 «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кадров для за-
мещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации». 

Огневая подготовка в ОВД и вузах 
МВД России направлена на формирование у со-
трудников устойчивых навыков обращения с огне-
стрельным оружием, которое состоит на вооруже-
нии в ОВД, обеспечение их готовности к действи-
ям с огнестрельным оружием в различных ситуа-
циях служебной деятельности, а также правомер-
ного пресечения противоправных действий с по-
мощью огнестрельного оружия [7]. 

В настоящее время в вузах МВД России имеет-
ся вся необходимая учебная материальная база для 
обеспечения практического выполнения всех 
стрелковых упражнений Курса стрельб. Наряду с 
традиционными методами в учебно-
воспитательном процессе находит отражение ис-
пользование тренажеров беспулевой стрельбы для 
выработки навыков владения оружием, что позво-
ляет в безопасных условиях многократно повто-
рять упражнения, осуществлять контроль дей-
ствий и вносить коррективы в организацию огне-
вой подготовки на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов [8]. 

Кроме этого, в отдельных вузах МВД России и 
подразделениях ОВД имеются интерактивные ди-
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станционные мультимедийные комплексы для 
стрельбы из всех видов стрелкового оружия, со-
стоящего на вооружении в ОВД, которые позво-
ляют выполнять упражнения Курса стрельб в со-
ответствии с приказом МВД России №44 от 
02.02.2024 в тире или на стрельбище на дистанции 
до 100 метров с фиксацией результатов стрельбы с 
точностью до 1 мм и отображением результатов 
стрельбы на мониторе компьютера (на исходном 
рубеже). 

Однако современный учебно-воспитательный 
процесс по огневой подготовке в образовательных 
организациях МВД России не в полной мере обес-
печивает решение задач огневой подготовки в свя-
зи с нерациональным распределением времени, 
выделяемого на организацию учебно-
воспитательного процесса. В данном случае име-
ется в виду, что до 50% учебного времени, отве-
денного на огневую подготовку, выделяется на 
рассмотрение нормативно-правовых основ огне-
вой подготовки, материальной части оружия и 
других теоретических вопросов. На непосред-
ственное формирование и совершенствование 
умений и навыков владения оружием остается не 
более половины всего учебного времени [9]. Та-
ким образом, за все время обучения в образова-
тельной организации курсанты в лучшем случае 
осваивают технику выполнения стандартных 
упражнений Курса стрельб, в то время как право-
охранительная практика требует приблизить учеб-
но-воспитательный процесс по огневой подготов-
ке к реальным условиям применения оружия. 

В практических подразделениях ОВД ситуация 
складывается намного хуже, т.к. на занятиях по 
профессиональной подготовке вопросам закреп-
ления теоретических знаний по огневой подготов-
ке не уделяется должного внимания и часто сво-
дится только к выполнению контрольных упраж-
нений Курса стрельб. Поэтому есть необходи-
мость оптимизации организации, содержания и 
технологии огневой подготовки не только у кур-
сантов и слушателей ведомственных вузов 
МВД России, но и сотрудников ОВД. Кроме того, 
педагогическая практика нуждается в системати-
ческом мониторинге путем контроля и учета ре-
зультативности учебно-воспитательного процесса 
по огневой подготовке [1]. 

Исходя из этого следует, что совершенствова-
ние процесса огневой подготовки необходимо ве-
сти по четырем основным направлениям: 

1. совершенствование организации преподава-
ния дисциплины «Огневая подготовка», которое 
должно быть направлено на оптимизацию распре-
деления аудиторной нагрузки, где до 80% учебно-
го времени должно отводиться на формирование и 

развитие умений и навыков владения оружием, а 
остальные 20% на начальном этапе обучения для 
получения теоретических знаний (меры безопас-
ности, материальная часть и т.д.) как в составе 
группы, так и в процессе самостоятельной работы 
с использованием учебных материалов в системе 
«STELLUS» на портале самоподготовки; 

2. оптимизация содержания дисциплины «Ог-
невая подготовка», должно реализовываться на 
основе разработки дифференцированных про-
грамм с учетом имеющейся подготовленности и 
должностной принадлежности; 

3. формирование системы мониторинга и ре-
зультатов огневой подготовки, которое должно 
обеспечивать сбор данных из различных источни-
ков: результаты тестирования; результаты выпол-
нения упражнений на стрелковых тренажерах, ре-
зультаты выполнения контрольных упражнений 
Курса стрельб. 

4. на разработку системы обобщения, анализа, 
систематизации итоговых результатов огневой 
подготовки, выработку мер корректировок учебно-
воспитательного процесса, обеспечивая обобще-
ние имеющихся данных и разработку практиче-
ских рекомендаций по устранению «пробелов» в 
подготовке как со стороны обучающегося, так и со 
стороны преподавателя. 

Реализовать выявленные направления пред-
ставляется возможным на основе разработки и 
внедрения Комплекса организации, контроля и 
учета огневой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. 

Разработка и внедрение комплекса организа-
ции, контроля и учета огневой подготовки сотруд-
ников ОВД предполагает решение следующих за-
дач: 

− проведение исследования проблемного поля 
разработки комплекса организации, контроля и 
учета огневой подготовки сотрудников ОВД; 

− создание инфраструктуры, обеспечивающей 
сбор, фиксацию, накопление, обобщение, анализ и 
оценку фактологических данных из различных 
источников в различных форматах и принятие 
решения о корректировочных мероприятиях с 
целью «заполнения пробелов» в огневой 
подготовке; 

− создание электронного обучающего интерак-
тивного учебного курса, необходимых научных и 
учебно-методических материалов; 

− разработка новых и адаптация (конверти-
рование) имеющихся электронных материалов в 
формат системы открытого образования 
«STELLUS»; 

− сопровождение электронных материалов в 
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системе открытого образования «STELLUS». 
Внедрение комплекса организации, контроля и 

учета огневой подготовки сотрудников ОВД 
рассчитано на широкую аудиторию, включающую 
обучающихся в системе первоначальной 
подготовки, курсантов и слушателей вузов МВД 
России, сотрудников практических подразделений 
ОВД в рамках служебной подготовки. 

Теоретический блок в виде интерактивных 
курсов и банка тестовых заданий в системе 
«STELLUS» предлагается для организации 
процесса огневой подготовки, как в 
индивидуальном порядке, так и в организованных 
группах с учетом уровня подготовленности 
обучаемых, должностного предназначения, 
решаемых служебно-профессиональных задач. 
Построение образовательного пространства для 
той или иной категории обучаемых предполагает 
разработку расписания занятий, содержания курса, 
последовательности изучения материала, условий 
перехода к следующему этапу подготовки [2]. 

Кроме того, на портале самоподготовки для 
расширения сферы знаний любой сотрудник, 
имеющий доступ к ЕИТКС, может в 
индивидуальном порядке сформировать для себя 
электронный учебный курс по огневой подготовке 
с возможностью осуществить контроль в форме 
тестирования. Обработанные результаты прохож-
дения контрольных мероприятий тестирования 
будут в автоматическом режиме передаваться в 
Модуль обработки данных. 

Результаты выполнения контрольных 
упражнений Курса стрельб в условиях тренажеров 
беспулевой стрельбы и в условиях работы с 
боевым оружием в автоматическом режиме будут 
фиксироваться и передаваться в Модуль 

обработки данных. Для подразделений, не 
располагающих устройствами автоматической 
фиксации результатов выполнения контрольных 
упражнений Курса стрельб, необходимо внести 
результаты в Модуль фиксирования результатов 
практических стрельб, откуда они автоматически 
будут направляться в Модуль обработки данных. 

Модуль фиксирования результатов практи-
ческих стрельб и Модуль обработки данных будут 
обеспечивать контроль и учет огневой подготовки. 
Модуль обработки данных предназначен для 
сбора и обработки всего объема контрольной 
информации, после чего Модуль принятия 
решения выносит рекомендации по дальнейшему 
построению учебно-воспитательного процесса с 
указанием тем теоретического раздела для 
углубления знаний или рекомендаций по 
выполнению практической стрельбы. 

Итоговая информация по учебной группе и 
индивидуально по каждому обучаемому 
передается в Модуль хранения информации и 
портал АИС «Боеготовность». 

После ввода новой информации по группе 
происходит сравнение современных результатов с 
прошлыми, анализируется динамика; кроме того, 
Модуль хранения информации имеет постоянную 
связь с порталом самоподготовки, конкретно с 
расписанием занятий, которая обеспечивает 
мониторинг посещаемости занятий. 

При разработке и создании комплекса органи-
зации, контроля и учета огневой подготовки со-
трудников ОВД реализуется объединение инфор-
мации, представленной в различных формах, а 
также фиксируемой и хранящейся на различных 
устройствах (рис 1). 
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Рис. 1. Структура комплекса организации, контроля и учета огневой подготовки сотрудников ОВД. 

Fig. 1. The structure of the complex of organization, control and accounting of fire training for police officers. 
 
Теоретический материал в данном Комплексе 

излагается в схематично-текстовом формате с ис-
пользованием гиперактивных ссылок и мультиме-
дийных включений и представляет собой целост-
ный системно-организованный комплекс, кото-
рый, являясь интерактивным, воспринимается че-
рез весь комплекс каналов восприятия, что повы-
шает эффективность его усвоения. Структурно он 
состоит из электронного учебника, банка тестовых 
заданий, электронной библиотеки и форума. Ход 
обучения и результаты тестирования направляют-
ся в Модуль обработки данных. 

Накопление материала тестирования и выпол-
нения практических стрельб на тренажерах беспу-
левой стрельбы и в условиях стрельбы из боевого 
оружия по условиям стандартных упражнений 
Курса стрельб направляются в Модуль обработки 
данных, где они обобщаются, анализируются, 
оцениваются и переправляются в Модуль приня-
тия решения, который в формализованном виде 
делает вывод о качестве подготовки и степени эф-
фективности организации учебно-воспитательного 
процесса. 

По результатам оценивания обучающийся име-

ет возможность обратиться к преподавателю ди-
станционно или лично за консультацией. Таким 
образом, обеспечивается обратная связь препода-
вателя с обучаемыми. 

Учитывая, что огневая подготовка как элемент 
профессиональной подготовленности сотрудников 
ОВД обязательна для освоения всеми 
сотрудниками во всех звеньях системы 
профессионального образования, разработка 
комплекса организации, контроля и учета огневой 
подготовки сотрудников ОВД позволит 
использовать размещенные на портале учебные 
материалы сотрудниками всех без исключения 
подразделений ОВД. Материалы для тестирования 
будут способствовать эффективной организации 
контроля усвоения теоретической базы огневой 
подготовки. 

Использование комплекса организации, 
контроля и учета огневой подготовки сотрудников 
ОВД в учебно-воспитательном процессе 
образовательного учреждения МВД России 
позволит осуществлять накопление, система-
тизацию, обобщение, анализ и оценку 
эффективности деятельности профессорско-
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преподавательского состава и деятельности 
обучаемых. 

Выводы 
На основании выше изложенного следует 

отметить, что использование комплекса 
организации, контроля и учета огневой подго-
товки сотрудников ОВД позволит обеспечить 
практическую направленность образовательного 
процесса, повысит качество знаний, умений и 
навыков курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, уровень 
профессиональной подготовленности сотрудников 
практических подразделений ОВД. 

Разработка и внедрение комплекса организа-
ции, контроля и учета огневой подготовки сотруд-
ников ОВД, размещение учебных материалов в 

ЕИТКС, а также обеспечение автоматизированной 
фиксации и накопления данных, обобщение, ана-
лиз, систематизация и оценка процесса и результа-
тов огневой подготовки позволит осуществлять 
экономию бюджетных средств на приобретение и 
тиражирование дополнительной литературы и 
нормативных правовых актов, необходимых для 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, а 
также экономию на изготовление мишенной об-
становки. 

Кроме того, в практических подразделениях 
ОВД изучение теоретического раздела огневой 
подготовки будет организовано без отрыва от ос-
новного вида деятельности по занимаемой долж-
ности. 

 
Список источников 

1. Афанасьев А.В., Цепелев А.К., Юсупова О.А. Рекомендации по повышению эффективности занятий 
по огневой подготовке в системе профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. 
2018. № 1. С. 25 – 29. 

2. Бурханов Ч.М., Урпин А.Б. Использование современных информационных технологий и технических 
средств при изучении дисциплины «Огневая подготовка» в вузах МВД России // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 1 (61). С. 135 – 139. 

3. Витольник В.Н., Витольник Г.А. Совершенствование организации и методики огневой подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД РФ с использованием лазерных и боевых 
интерактивных тиров // Вопросы педагогики. 2021. № 11-2. С. 91 – 95. 

4. Конычев А.А., Коряковцев Д.А., Самаркин В.А. Методика проведения занятий по огневой подготовки 
курсантов (слушателей) ВУЗОВ системы МВД РФ // Аллея науки. 2017. Т. 3. № 13. С. 836 – 841. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_30266808_68150308.pdf (дата обращения: 23.12.2023) 

5. Нестеров А.Ю. Применение образовательных технологий для организации и проведения занятий по 
огневой подготовке с сотрудниками ОВД // Вестник экономической безопасности. 2020. № 6. С. 305 – 309. 

6. Садков Н.С. Огневая подготовленность курсантов высших учебных заведений МВД России под 
воздействием показателей психофизического состояния // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. 2009. № 7 (53). С. 96 – 97. 

7. Струганов С.М., Украинский С.В., Баркалов С.Н. Некоторые особенности методики подготовки 
сотрудников органов внутренних дел к ведению огня в условиях, ограничивающих прицеливание // 
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 1 (43). С. 96 – 100. 

8. Торопов В.А. Современные методики обучения стрельбе из боевого оружия в органах внутренних дел 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 3 (35). С. 141 – 145. 

9. Черменев Д.А., Толстихин А.Н. Анализ состояния огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации // Научный компонент. 2019. № 4 (4). С. 167 – 174. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_42321119_56298806.pdf (дата обращения: 23.12.2023) 

10. Чунтонов Е.А. Порядок организации и проведения занятий по тактической подготовке в органах 
внутренних дел и образовательных учреждениях МВД России // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. 2011. № 4 (14). С. 53 – 56. 

 
References 

1. Afanasyev A.V., Tsepelev A.K., Yusupova O.A. Recommendations for increasing the effectiveness of fire 
training classes in the system of professional service and physical training of employees of internal affairs bodies. 
Current problems of physical and special training of law enforcement agencies. 2018. No. 1. P. 25 – 29. 

2. Burkhanov Ch.M., Urpin A.B. The use of modern information technologies and technical means when study-
ing the discipline “Fire training” in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Bulletin of the St. Pe-
tersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. No. 1 (61). P. 135 – 139. 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 173 

3. Vitolnik V.N., Vitolnik G.A. Improving the organization and methodology of fire training of cadets and stu-
dents of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation using laser and 
combat interactive shooting ranges. Questions of pedagogy. 2021. No. 11-2. P. 91 – 95. 

4. Konychev A.A., Koryakovtsev D.A., Samarkin V.A. Methodology for conducting fire training classes for ca-
dets (listeners) of universities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Alley of Science. 2017. 
T. 3. No. 13. P. 836 – 841. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30266808_68150308.pdf (access date: 
12/23/2023) 

5. Nesterov A.Yu. Application of educational technologies for organizing and conducting fire training classes 
with police officers. Bulletin of Economic Security. 2020. No. 6. P. 305 – 309. 

6. Sadkov N.S. Fire readiness of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia under the influence of indicators of psychophysical state. Scientific notes of the university named after P.F. 
Lesgafta. 2009. No. 7 (53). P. 96 – 97. 

7. Struganov S.M., Ukrainsky S.V., Barkalov S.N. Some features of the methodology for training employees of 
internal affairs bodies to fire in conditions that limit aiming. Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 2019. No. 1 (43). P. 96 – 100. 

8. Toropov V.A. Modern methods of training in shooting from military weapons in internal affairs bodies. Bul-
letin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2007. No. 3 (35). P. 141 – 145. 

9. Chermenev D.A., Tolstikhin A.N. Analysis of the state of fire training in the internal affairs bodies of the 
Russian Federation. Scientific component. 2019. No. 4 (4). P. 167 – 174. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_42321119_56298806.pdf (access date: 12/23/2023) 

10. Chuntonov E.A. The procedure for organizing and conducting tactical training classes in internal affairs 
bodies and educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Bulletin of the Krasnodar Universi-
ty of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. No. 4 (14). P. 53 – 56. 

 
Информация об авторах 

 
Каримов А.А., кандидат педагогических наук, доцент, Восточно-Сибирский институт МВД России, 
sergej_05@mail.ru 
 
Баркалов С.Н., кандидат педагогических наук, доцент, Орловский юридический институт МВД России 
имени В.В. Лукьянова 
 
Филимонов Д.Г., старший преподаватель, Волгодонский филиал Ростовского юридического института 
МВД России 
 
Чергинец В.П., кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского 
 
Малыхин А.В., кандидат технических наук, доцент, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет 

 
© Каримов А.А., Баркалов С.Н., Филимонов Д.Г., Чергинец В.П., Малыхин А.В., 2024 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 174 

 

 

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук» 
https://mhs-journal.ru 
2024, № 4 / 2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru/archives/category/publications 
Научная статья / Original article 
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования) (педагогические науки) 
УДК 372.881.1 
DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-174-180 
 

 
Особенности субъектно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку 

 
1 Липина В.Е., 

1 Checkeng School by Valeriia Lipina 
 
Аннотация: ориентированность среды обучения на развитие субъектных позиций обучающегося и его субъектно-

сти является одним из значимых условий повышения качества языкового образования, актуальность которого дикту-
ется необходимостью формирования направленной на личные цели, мотивы, интересы и потребности среды обучения, 
что обладает потенциалом повышения эффективности образовательной подготовки. Статья посвящена изучению осо-
бенностей субъектно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку. Выделяется связь личностно-
ориентированного и субъектно-ориентированного подходов с организацией системной языковой подготовки. Описы-
ваются теоретические основы субъектно-ориентированного подхода, выявляются уровни субъектности (субъектных 
позиций) обучающегося, выступающие первичным условием влияния на результаты обучения. Уточняются особенно-
сти влияния субъектности на результаты обучения иностранному языку, среди которых: высокий уровень мотивации, 
наличие прямого интереса в изучении иностранного языка, высокая познавательная активность, и другие. Определя-
ется роль саморефлексии, самоанализа, самосозидания в контексте субъектно-ориентированной среды обучения. По 
итогам анализа научной литературы по теме исследования формулируются особенности субъектно-ориентированного 
обучения иностранному языку, среди которых: первичное значение развития субъектных позиций обучающегося; со-
здание поддерживающей развитие субъектности образовательной среды; согласование личных целей, задач, мотивов 
и ценностей обучающихся с содержательной стороной обучения и осваиваемым материалом; развитие и поддержание 
саморефлексии, самоанализа, самосозидания; сопровождение и поддержка; формирование индивидуального образова-
тельного маршрута; воздействие на развитие культуры самореализации; организация образовательной среды с упором 
на главенстующую роль субъектно-ориентированных технологий. Делаются выводы о перспективности и фундамен-
тальном характере обозначенных условий, их позитивном влиянии на качество и достигаемые результаты обучения. 

Ключевые слова: субъектно-ориентированный подход, субъектность, обучение иностранному языку, языковое 
образование, деятельностная активность субъекта обучения 
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Abstract: the focus of the learning environment on the development of the student’s subjective positions and his subjec-

tivity is one of the significant conditions for improving the quality of language education, the relevance of which is dictated by 
the need to create a learning environment aimed at personal goals, motives, interests and needs, which has the potential to in-
crease the effectiveness of educational training. The article is devoted to the study of the features of the subject-oriented ap-
proach in teaching a foreign language. The connection between personality-oriented and subject-oriented approaches with the 
organization of systemic language training is highlighted. The theoretical foundations of the subject-oriented approach are de-
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scribed, the levels of subjectivity (subjective positions) of the student are identified, which are the primary condition for influ-
encing learning outcomes. The features of the influence of subjectivity on the results of learning a foreign language are clari-
fied, including: a high level of motivation, the presence of direct interest in learning a foreign language, high cognitive activity, 
and others. The role of self-reflection, self-analysis, and self-creation in the context of a subject-oriented learning environment 
is determined. Based on the results of the analysis of scientific literature on the research topic, the features of subject-oriented 
foreign language teaching are formulated, including: the primary importance of the development of the student’s subjective 
positions; creating an educational environment that supports the development of subjectivity; coordination of personal goals, 
objectives, motives and values of students with the content of learning and the material being mastered; development and 
maintenance of self-reflection, introspection, self-creation; accompaniment and support; formation of an individual educational 
route; impact on the development of a culture of self-realization; organization of the educational environment with an emphasis 
on the dominant role of subject-oriented technologies. Conclusions are drawn about the prospects and fundamental nature of 
the designated conditions, their positive impact on the quality and achieved learning outcomes. 

Keywords: subject-oriented approach, subjectivity, foreign language teaching, language education, activity of the subject 
of learning 
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Введение 

В условиях интенсивного развития института 
образования и возникновения вызовов, связанных 
с необходимостью повышения качества образова-
тельной подготовки, вопросы разработки и уточ-
нения отдельных положений методологических 
подходов закладываются в качестве фундамента 
происходящих в сфере образования трансформа-
ций, обусловленных динамикой изменений внеш-
ней среды. С точки зрения языкового образования 
и современных тенденций трансформации подхо-
дов к его организации высокую роль приобретает 
значение личности обучающегося в неразрывной 
связи с его субъектной позицией и деятельностной 
активностью при изучении языка, что приводит к 
возрастающей роли субъектности. Обучающийся 
как субъект образовательных процессов становит-
ся главным регулятором и равноправным участни-
ком образования, что предполагает занятие им ак-
тивной деятельностной позиции, в рамках которой 
он самостоятельно, будучи субъектом, устанавли-
вает цели, задачи, выбирает определенные формы, 
способы организации собственного обучения, 
участвует в процессе создания индивидуального 
образовательного маршрута (а впоследствии и в 
его реализации). 

Актуальность в таких реалиях приобретают во-
просы интерпретации основных положений субъ-
ект-ориентированного подхода, их уточнение в 
контексте языкового образования, ставящего сво-
ей целью удовлетворить внешний запрос обучаю-
щегсоя на языковую подготовку, обеспечить до-
стижение субъектных целей и выразить активную 
субъектную позицию личности в формировании 
собственной траектории изучения иностранного 
языка. Перед преподавателем в таких условиях 

стоит задача учитывать весь комплекс особенно-
стей, связанных с реализацией субъектно-
ориентированного подхода в обучении иностран-
ному языку, что становится одним из множества 
факторов-условий эффективности обучения. 

Цель исследования: раскрыть особенности 
субъектно-ориентированного подхода в обучении 
иностранному языку. 

Материалы и методы исследований 
Теоретико-методологическим базисом исследо-

вания послужили труды российских ученых, по-
священные вопросам реализации личностно-
ориентированного и субъектно-ориентированного 
подходов в языковом образовании. Немаловажную 
роль в структуре исследования заняли работы, за-
трагивающие субъектные позиции обучающегося 
при изучении иностранного языка и вносящие 
вклад в уточнение особенностей субъектно-
ориентированного подхода в обучении иностран-
ному языку. 

В качестве методов исследования выступают 
методы теоретического анализа, библиографиче-
ского описания, абстракции и обобщения. 

Результаты и обсуждения 
Личность и её субъектные позиции в образова-

тельном процессе являются достаточно эффектив-
ным и значимым направлением организации обу-
чения, направленного на создание условий, соот-
ветствующих возрастным, индивидуально-
психологическим и иным особенностям субъекта 
обучения. В контексте исследования субъектно-
ориентированного подхода считаем необходимым 
рассмотреть его эволюцию, как следствие разви-
тия личностно-ориентированного подхода и фор-
мирования явных субъектных позиций обучающе-
гося в образовательном процессе. 
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Так, личностно-ориентированный подход, как 
отмечают М.И. Русакова и С.В. Попова, представ-
ляет под собой подход, направленный на человека, 
его внутренний мир, собственное «Я» и связанные 
с ним качества и потребности. Авторы отмечают, 
что в контексте обучения иностранному языку 
личностно-ориентированный подход выстраивает-
ся на уровне предоставления возможностей твор-
ческой самореализации, развития личностных ка-
честв в неразрывной связи с языковым образова-
нием. По их мнению, педагогический работник в 
условиях личностно-ориентированной среды обу-
чения становится субъектом, который осуществ-
ляет формирование благоприятной для развития 
личности обстановки, стимулирует самообучение, 
саморазвитие и самореализацию за счет предо-
ставления соответствующих возможностей лич-
ностного развития [12]. Достаточно примечатель-
ным в контексте исследования личностно-
ориентированного подхода видится исследование 
Я.А. Гайдуковой, которая отмечает его приклад-
ное значение в языковом образовании; автор вы-
деляет, что ориентированность на личность явля-
ется одним из ключевых условий современного 
образования, которые диктуются на уровне стан-
дартов [1]. Г.Е. Григорьева и А.Е. Шагиева опре-
деляют, что личностно-ориентированный подход в 
обучении английскому языку связан с оказанием 
комплексного воздействия на личность как систе-
му, структура которой выстраивается с точки зре-
ния эмоционально-волевого, когнитивного, пове-
денческого компонентов – они в реалиях языково-
го образования приобретают мотивационную при-
роду, становятся способом влияния на личность и 
характер её развития, готовность применять ино-
странный язык для собственных целей и в процес-
се жизнедеятельности [3]. 

Так, учитывая раскрытые особенности и поло-
жения личностно-ориентированного подхода, за-
метим, что данный подход нами рассматривается 
как предпоссылка перехода на субъект-

ориентированный подход, все чаще замещающий 
личностно-ориентированный в практике препода-
вания и разработки учебных программ. В вопросах 
замещения личностно-ориентированного подхода 
субъект-ориентированным, выделим исследование 
Е.С. Кузнецова, который рассматривает субъект-
ориентированный подход в обучении иностран-
ным языкам в качестве методологической основы 
формирования образовательной среды, которая 
будет соответствовать задачам эффективного кон-
троля результатов обучения и предоставит воз-
можности максимальной реализации потенциала 
направленности на обучающегося, его мотивы, 
ценности, смыслы, желания и т. п. Автор описыва-
ет субъектно-ориентированный подход через 
принцип субъектности обучающегося – последний 
становится активным участником процесса обуче-
ния, занимает функцию руководителя, осуществ-
ляет целеполагание и работает над собственным 
развитием посредством субъектной активности. В 
основе такой образовательной среды, построенной 
на субъектно-ориентированном подходе, лежит 
принцип деятельностной активности, которая со-
гласно исследованию автора, наряду с субъектно-
ориентированным подходом, позволяет решать 
систему перспективных задач, влияющих на каче-
ство обучения: 

• определяет осознание субъектом обучения 
перспектив, значения и целей образования; 

• позволяет осуществлять выбор с учетом 
собственных интересов, целей, мотивов обучения 
и желаемых результатов; 

• реализовывать управление собственной 
деятельностной активностью и контролировать 
себя, оценивать себя, корректировать собственную 
траекторию обучения [7]. 

Реализация субъектно-ориентированного под-
хода в таком случае осуществляется через разви-
тие субъектности обучающегося, что можно пред-
ставить в виде системы уровней (рис. 1): 

 
Рис. 1. Уровни субъектности обучающегося [7]. 

Fig. 1. Levels of student subjectivity [7]. 
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Так, учитывая представленные на рис. 1 уровни 
субъектности обучающегося, заметим, что в усло-
виях реализации субъектно-ориентированного 
подхода к обучению, субъекты образования по-
степенно, в ходе работы с материалом и в специ-
ально созданных педагогом условиях, овладевают 
каждым из уровней, тем самым становясь «гото-
выми» к активной работе над собственным обуче-
нием, занимают позицию активного субъекта обу-
чения, построенного в согласоавнии с личными 
целями и ценностями. 

В вопросах формирования субъектности выра-
зим солидарность воззрениям Т.Н. Гущиной, ко-
торая отмечает необходимость организации си-
стемы педагогического сопровождения обучаю-
щегося, в ходе которого последний в полной мере 
погрузится в образовательную среду, специально 
воссозданную под задачи формирования субъект-
ности. В такой среде автор предлагает реализовы-
вать систему значимых задач: выстраивание взаи-
модействия через трудности, проблемы, возника-
ющие в ходе обучения; осуществление совместно-
го поиска релевантных решений имеющихся про-
блем в обучении; проведение работы по анализу 
окружаюшей действительности и событий, разви-
тие рефлексивности, прогнозирование новых 
сложностей; поддержка при формировании и раз-
витии субъектности обучающегося [4]. 

Примечательной видится и позиция В.Е. Леп-
ского, который указывает на необходимость фор-
мирования субъектной позиции знаний, когда по-
следние становятся составным элементом целост-
ного педагогического процесса и привносятся в 
образовательную среду с упором на формирование 
определенных представлений у обучающихся, со-
гласованных с личными. В таком случае субъект-
ная позиция развивается по мере овладения знани-
ями, что позволяет повысить эффективность реа-
лизации принципов субъектно-ориентированного 
обучения с точки зрения результатов образова-
тельной подготовки [8]. 

Вместе с тем, как пишет Э.Х. Джанибекова, ре-
ализация субъектно-ориентированного обучения 
не может происходить в отрыве от субъектных 
позиций окружающих, что предполагает форми-
рование среды, в которой различные субъекты об-
разовательного процесса будут учитывать интере-
сы, потребности и особенности не только себя, но 
и других. Автор считает, что развитие субъектных 
взаимоотношений в образовании является след-
ствием активного развития личностно-
ориентированной парадигмы обучения, в которой 
личность становится центром образовательной 
активности, а её интересы и отношение к себе вы-
двигаются на первый план с учетом равных воз-

можностей окружающих [5]. Однако заметим, что 
субъектно-ориентированный подход не только 
учитывает личность и основные положения лич-
ностно-ориентированного подхода, но и позволяет 
сконцентрировать внимание на деятельностной 
активности, то есть влиянии целенаправленной и 
организованной по мотивам обучающегося дея-
тельности на достигаемые им результаты. Иначе 
говоря, обучающийся не только самоорганизуется, 
осуществляет саморегуляцию и самостоятельно 
принимает решения, ставит цели обучения, дости-
гает их, но и учитывает динамику образовательной 
среды, предложенные и доступные условия, согла-
сует их с собственными ориентирами и жизнен-
ными смыслами, что, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на достигаемые результаты 
при изучении иностранного языка. 

Субъектно-ориентированный подход на кон-
цептуальном уровне достаточно четко раскрыт в 
работе О.А. Милинис, которая выделяет систему 
положений субъектно-ориентированного подхода 
в контексте развития личности: 

Во-первых, целевая направленность на разви-
тие культуры самореализации, когда обучающийся 
настраивается на самостоятельное определение 
целей, задач, содержания и иных составляющий 
обучения, объективно доступных в реалиях теку-
щей образовательной ситуации. 

Во-вторых, неразрывная связанность субъект-
ных позиций обучающегося с его внутренним «Я» 
(«Я-концепция), что оказывает влияние на органи-
зацию многомерной деятельности, принимающей 
ценность интересов, личных ожиданий, воззрений 
и иных проявлений «Я» обучающегося в образо-
вании. 

В-третьих, связь с ценностями и смыслами 
обучения, которые преследует субъект образова-
ния. 

В-четвертых, направленность на формирование 
и развитие субъектных позиций обучающегося в 
ходе целенаправленно организованной деятельно-
сти и постепенного включения в среду (что также 
подчеркивалось нами выше). 

В-пятых, создание соответствующих условий 
раскрытия субъектности, которые сводятся к: 
предоставлению возможности раскрыть собствен-
ный опыт, совместно решать возникающие про-
блемы, организации сопровожления развития, ис-
пользования соответствующих технологий обуче-
ния, предполагающих занятие обучающимися ро-
ли активных субъектов обучения и др. [9]. 

Примечательной видится и позиция Н.А. Рас-
щепкиной, которая указывает на то, что субъект-
но-ориентированный подход требует не просто 
развития субъектности обучающегося, формиро-
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вания соответствующей культуры, но и связывает-
ся с формированеим готовности к саморефлексии 
и объективному самоанализу для улучшения до-
стигаемых образовательных результатов [11]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и К.В. 
Кабанов; автор считает, что саморефлексия стано-
вится способом «оценки» собственного процесса 
обучения со стороны субъектов образования, ко-
торые объективно учитывают успехи и неудачи, 
осуществляют последующую работу над ними как 
над проблемами – наделяются тем самым ответ-
ственностью за собственные результаты обучения. 
Объективность в рефлексии и самооанализе ста-
новится ключевым фактором, поскольку обуслав-
ливает отсутствие предвзятости к оценкам, готов-
ность реализовывать субъектную позицию для до-
стижения поставленных целей и задач обучения, 
собственного развития [6]. 

И.И. Голованова и соавторы, характеризуя 
условия формирования субъектно-ориентиро-
ванной среды, в которой будет в полной мере про-
являться и развиваться субъектность обучающего-
ся, подчеркивают значимость следующих условий, 
определяющих готовность обучающихся прояв-
лять собственную субъектность [2]: 

• наличие высокой степени мотивированно-
сти к обучению; 

• создание объективно необходимых мате-
риально-технических условий обучения, которые 
будут соответствовать запросу обучающегсоя; 

• предоставление возможности проявлять 
субъектную активность, выражать личное мнение, 
позицию, активно работать над проблемамы, быть 
открытым; 

• поддерживать эффективный эмоциональ-
ный фон при работе между субъектами образова-
тельного процесса; 

• выстраивать персонализированную обра-
зовательную траекторию, в которой будут раскры-
ваться индивидуальные особенности, цели, стрем-
ления и предпочтения обучающегося; 

• соответствующим образом адаптировать 
содержание под реалиии субъектно-
ориентированной среды, когда обучающемуся 
необходимо самостоятельно «добывать знания»; 

• предоставлять возможности не просто 
участвовать, а полноценно формировать индиви-
дуальный образовательный маршрут с учетом 
преемственности обучения и его дифференциро-
ванности. 

Так, выделим и точку зрения Т.А. Ольховской 
и соавторов, которые указывают на необходи-
мость реализации субъектно-ориентированных 
технологий обучения, в основе которых лежит 

субъектно-ориентированный подход и сопряжен-
ные с ним методологические подходы и принципы 
организации образовательного процесса. С точки 
зрения указанной технологии, как замечают авто-
ры, особое внимание уделяется ценностным ори-
ентациям, их развитию, формированию субъект-
ности, которая предполагает активный поиск и 
разрешение личных проблем обучающимся. Авто-
ры по итогам собственного исследования прихо-
дят к выводам о том, что суъектно-
ориентированный подход позволяет создать усло-
вия, благоприятствующие обучающимся в органи-
зации самопознания, познания окружающего ми-
ра, реализации себя, самосозидания, рефлексии и 
движения к намеченным ценностным ориентациям 
[10]. С точки зрения обучения иностранному язы-
ку развитие субъектных позиций и ориентация на 
них связываются с формированием лингвистиче-
ской субъектности, о чем пишут А.Ш. Яруллина и 
Ф.Г. Мухаметзянова. Авторы подчеркивают, что 
такая субъектность положительно влияет на про-
гресс в изучении иностранного языка, поскольку 
предполагает учет личностных особенностей обу-
чающегося, его опыта, потребностей, мировоозре-
ния, интересов и иных составляющих, оказываю-
щих влияние на мотивацию и отношение к обуче-
нию [13]. 

Фокусируясь на вопросах реализации субъект-
но-ориентированного подхода в языковом образо-
вании (при изучении иностранных языков), выде-
лим систему особенностей: 

Во-первых, первичное значение развития субъ-
ектных позиций обучающегося по мере овладения 
содержанием образовательной подготовки, т.е. 
формирование активной деятельностной позиции 
обучающегося в образовательной среде. 

Во-вторых, создание поддерживающей разви-
тие субъектности образовательной среды, в кото-
рой будет поощраться проявление личной позиции 
и целей. 

В-третьих, согласование личных целей, задач, 
мотивов и ценностей обучающихся с содержа-
тельной стороной обучения и осваиваемым мате-
риалом; упор на развитие мотивации и личных 
смыслов, в целях обеспечения интеграции содер-
жания и личных интересов и потребностей. 

В-четвертых, развитие и поддержание саморе-
флексии, самоанализа, самосозидания, и т.п. со-
ставляющих, отражающих направленность на кор-
ректирование и улучшение. 

В-пятых, сопровождение, поддержка, коллабо-
рация в обучении для развития сотрудничества и 
уважения субъектных позиций каждого обучаю-
щегося. 
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В-шестых, формирование индивидуального об-
разовательного маршрута с реализацией принци-
пов персонализации, деятельностной активности, 
суъектности. 

В-седьмых, воздействие на развитие культуры 
самореализации, что предполагает поощрение 
раскрытия собственного потенциала обучающи-
мися, стремлений к непрерывному обучению и 
самосовершенствованию. 

В-седьмых, организация образовательной сре-
ды с упором на верхновенство субъектно-
ориентированных технологий, в рамках которых 
применяются специальные методы и инструменты 
обучения. 

Учет обозначенных условий обеспечивает ком-
плексное влияние субъектно-ориентированного 
подхода на достигаемые результаты обучения, что 
связывается с достижением ряда важных направ-
лений реализации субъектной позиции обучающе-
гося: 

1. Поощрение мотивации и вовлеченности 
обучающегося в процесс собственного развития и 
обучения – обучающиеся становятся активными 
участниками процесса обучения, что положитель-
но сказывается на мотивации. 

2. Происходит развитие навыков саморегу-
ляции, поскольку субъектно-ориентированный 
подход предполагает наличие умений обучающих-
ся ставить цели, планировать собственную дея-
тельность, оценивать прогресс и корректировать 
дальнейшие действия в обучении. 

3. Наличие постоянной поддержки, которая 
ведет к планомерному преодолению возникающих 
проблем и поддерживает высокую динамику обра-
зовательных результатов. 

4. Формирование чувства ответственности за 
обучение, за достигаемые результаты, что опреде-
ляет осознанность в образовательном процессе и 
движении к намеченным целям языкового образо-
вания. 

Так, обозначенные возможности влияния субъ-
ектно-ориентированного подхода на достигаемые 
результаты обучения позволяют предположить, 
что ориентация на субъектно-ориентированный 
подход становится эффективным способом повы-
шения качества образования, достигаемых резуль-
татов обучения, роста мотивации и активности 
личности в образовательном процессе. 

Выводы 
Таким образом, по результатам исследования 

особенностей субъектно-ориентированного под-
хода в обучении иностранным языкам, заметим, 
что субъектно-ориентированный подход становит-
ся эффективным способом влияния на качество 
образовательной подготовки, поскольку позволяет 
воссоздать условия и среду обучения, в которой 
поощряется личная активность, мотивация, осо-
знанный подход к обучению, учитываются при 
формировании содержания, выборе форм, средств, 
методов и иных способов организации обучения 
личные предпочтения, интересы, ценности и цели 
обучающегося, фактически формируется и разви-
вается активная субъектная позиция обучающего-
ся в познании себя, окружающего мира, иностран-
ного языка. Так, субъектно-ориентированный под-
ход видится нами в качестве базового условия эф-
фективной образовательной подготовки в услови-
ях языкового образования. 
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Оценка результатов в вертикальных прыжках у легкоатлетов  

с применением механических и электронных измерительных устройств 
 

¹ Табаков А.И., ¹ Коновалов В.Н., ¹ Романенко М.В., 
¹ Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме унификации оценки скоростно-силовых способностей легкоатлетов в те-

сте вертикальный прыжок с использованием различных измерительных устройств. Разные способы регистрации ре-
зультатов в вертикальных прыжках находят отражение в высоте прыжка, вследствие чего у специалистов возникают 
сложности в сопоставлении и интерпретации данных, полученных в других исследованиях. Решение данной пробле-
мы видится в стандартизации процедуры тестирования и оценки результатов, полученных с использованием элек-
тронных и механических измерительных устройств. Анализу подвергались результаты прыжков вверх (n=100), вы-
полненные одним испытуемым с использованием четырех измерительных устройств: ленты Абалакова, электронно-
оптической системы OptoJump, инерционного датчика Gyko, контактной платформы Sporttlab. Проведенный стати-
стический анализ показал отсутствие значимых различий между результатами прыжка (p>0,05). Следует отметить 
сильные корреляционные связи между всеми парами выборок (r = 0,947-0,999). Данный факт свидетельствует о высо-
кой надежности и информативности оценки высоты прыжка с использованием вышеназванных устройств. Для срав-
нения результатов в тесте прыжок вверх с контрдвижением, полученных с помощью разных измерительных 
устройств, были разработаны уравнения регрессии для шести пар устройств. 

Ключевые слова: контроль, легкоатлеты, прыжок вверх, CMJ, тесты, OptoJump, Gyko, контактная платформа, 
устройство Абалакова 
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Evaluation of results in vertical jumps in track and field  
athletes using mechanical and electronic measuring devices 
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Abstract: the article is devoted to the problem of unifying the assessment of speed-strength abilities of track and field ath-
letes in the vertical jump test using various measuring devices. Different ways of recording results in vertical jumps are reflect-
ed in the height of the jump, as a result of which specialists have difficulties in comparing and interpreting data obtained in 
other studies. The solution to this problem is seen in standardizing the testing procedure and evaluating the results obtained 
using electronic and mechanical measuring devices. The results of upward jumps (n=100) performed by one subject using four 
measuring devices were analyzed: Abalakov tape, OptoJump electron-optical system, Gyko inertial sensor, Sporttlab contact 
platform. The statistical analysis showed that there were no significant differences between the jump results (p>0.05). It should 
be noted that there are strong correlations between all pairs of samples (r = 0.947-0.999). This fact indicates the high reliability 
and information content of jump height assessment using the above-mentioned devices. Regression equations were developed 
for six pairs of devices to compare performance in the countermovement jump test obtained using different measuring devices. 
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Введение 
В настоящее время в теории и практике спор-

тивной тренировки накоплен большой объем эм-
пирического материала по оценке двигательных 
способностей легкоатлетов. Известно, что для 
оценки физической подготовленности спортсме-
нов используемые тесты должны быть с одной 
стороны информативными и надежными, а с дру-
гой доступными и необременительными для 
спортсмена и тренера. Таким требованиям отве-
чают различные модификации вертикального 
прыжка: прыжок вверх из полуприседа, прыжок 
вверх с контрдвижением, прыжок вверх с контрд-
вижением со взмахом рук (прыжок по Абалакову) 
и др. 

Практика использования современных средств 
оценки высоты прыжка свидетельствует о том, что 
полученные результаты зависят от методики из-
мерения, точности фиксации результата и других 
факторов. Предполагается, что проведенный нами 
сопоставительный анализ результатов в прыжке 
вверх с использованием различных измеритель-
ных устройств позволит унифицировать оценку 
скоростно-силовых способностей легкоатлетов. 

Как известно [1, 3, 5-9], для регистрации ре-
зультата в вертикальных прыжковых тестах при-
меняются механические и электронные измери-
тельные устройства. К механическим устройствам 
относятся лента Абалакова, вертикальный щит с 
разметкой, вертикальная стойка с подвижными 
лопастями (устройство типа Vertec) и др. К элек-
тронным устройствам, отличающимся более высо-
кой точностью и возможностью получать допол-
нительные параметры прыжка, относятся тензо-
метрические платформы, контактные платформы, 
акселерометры, электронно-оптические устрой-
ства, видеоанализ и др. При этом как в практике, 
так и в теории существует проблема в сравнении 
результатов тестов, полученных разными спосо-
бами. В зарубежных исследованиях представлены 
результаты изучения данного вопроса с участием 
различных групп спортсменов [7-11]. 

Таким образом, проблема исследования за-
ключается в необходимости унификации резуль-
татов прыжка вверх в тесте CMJ при использова-
нии разных измерительных устройств, в том числе 
механических и электронных. 

Цель исследования – сопоставительный ана-
лиз результатов в тесте прыжок вверх с контрдви-

жением, полученных с использованием электрон-
ных измерительных устройств и устройства Аба-
лакова. 

Материалы и методы исследований 
Исследование проведено на кафедре теории и 

методики циклических видов спорта СибГУФК. 
Для сравнения применялись устройство (лента) 
Абалакова и три электронных устройства, исполь-
зуемые в практике спорта для определения высоты 
прыжка как показателя скоростно-силовых спо-
собностей легкоатлетов: одноблочная электронно-
оптическая система OptoJump (MicroGate, Ита-
лия), инерционный датчик Gyko (MicroGate, Ита-
лия), контактная платформа (коврик) (Sporttlab, 
Россия, Омск). Высота прыжка системой Gyko 
фиксировалась с точностью до 0,01 см, на осталь-
ных устройствах до 0,1 см. 

Одним из наиболее распространенных вариан-
тов вертикального прыжка является прыжок вверх 
с контрдвижением (CMJ), выполняемый со взма-
хом или без взмаха рук [10]. Отличительной осо-
бенностью данного теста является наличие момен-
та быстрого предварительного растяжения мышц 
перед целевым движением – разгибанием ног. В 
случае быстрого сгибания ног и перехода от усту-
пающего режима работы мышц к преодолеваю-
щему энергия эластичных элементов растянутых 
мышц и сухожилий суммируется с энергией мы-
шечного сокращения [2, 4]. Это важная характери-
стика скоростно-силового потенциала в большин-
стве видов легкой атлетики. В настоящем иссле-
довании использовался прыжок вверх с контрдви-
жением без взмаха рук (руки располагались на по-
ясе). 

В исследовании принял участие один испытуе-
мый, хорошо владеющий техникой прыжка вверх 
с контрдвижением, уровень физической подготов-
ленности которого позволял выполнить 100 по-
вторений теста подряд с интервалами отдыха. Та-
кой подход минимизировал влияние техники на 
результат прыжка. Прыжки выполнялись с раз-
личной интенсивностью. 

Статистический анализ данных осуществлялся 
с использованием программ Microsoft Excel 2013, 
IBM SPSS Statistics 26. Рассчитывалось среднее 
арифметическое, стандартное отклонение и ошиб-
ка средней для каждой измерительной системы 
(x±m). Проверка закона распределения в каждой 
выборке осуществлялась посредством критерия 
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Колмогорова-Смирнова. В связи с тем, что значе-
ния, полученные с помощью устройства Абалако-
ва, были распределены по закону, отличающемуся 
от нормального, то для сравнения отличий между 
выборками применялся непараметрический крите-
рий Краскала-Уоллиса, для определения силы вза-
имосвязи использовался коэффициент корреляции 
Спирмена с определением статистической значи-
мости (p≤0,05). 

Результаты и обсуждения 
Перед проведением тестовых заданий спортс-

меном была проведена соответствующая размин-
ка. Регистрация высоты прыжка вверх осуществ-
лялась одновременно четырьмя измерительными 
устройствами: OptoJump, контактная платформа, 
Gyko, устройство Абалакова. Спортсмену была 
поставлена задача выполнить 100 прыжков подряд 
через 20-30 секундные интервалы отдыха. 

Планки электронно-оптической системы 
OptoJump располагались с двух сторон от кон-

тактной платформы на высоте от пола, равной 
толщине контактной платформы. На специальном 
ремне, расположенном на поясе испытуемого, со 
стороны спины крепился датчик Gyko. Перед ис-
пытуемым у переднего края платформы было за-
креплено устройство Абалакова (платформа с 
прижимной скобой), через которую пропускалась 
измерительная лента, зафиксированная на том же 
ремне со стороны живота. Для определения ис-
ходной высоты общего центра масс перед тести-
рованием испытуемый поднимался максимально 
высоко на носки, тем самым растягивая измери-
тельную ленту. При определении высоты прыжка 
данное значение вычиталось от значения, полу-
ченного в результате вытягивания ленты в прыж-
ке. После каждого прыжка экспериментатор воз-
вращал ленту на исходную отметку. Результаты 
тестирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты теста CMJ, полученные с помощью четырех измерительных устройств. 

Table 1 
CMJ test results obtained using four measuring devices. 

Измерительные системы x, 
см 

σ, 
см 

m, 
см 

Min, 
см 

Max, 
см 

OptoJump 22,8 5,7 0,6 11,0 33,1 
Контактная платформа 24,2 5,6 0,6 12,6 34,2 
Gyko 22,9 4,7 0,5 12,07 32,4 
Устройство Абалакова 23,6 6,1 0,6 11,0 36,0 

 

Результаты прыжков вверх, полученные при 
помощи устройства Абалакова, были распределе-
ны по закону, отличающемуся от нормального. 
Непараметрический критерий Краскала-Уоллиса 
показал отсутствие статистически значимых отли-
чий между четырьмя выборками (Н = 4,417). 

В табл. 2 приведены результаты сравнения 
средних значений, полученных с помощью меха-
нического и электронных устройств. Высота 
прыжка, зафиксированная с помощью системы 
OptoJump, на 1,4 см меньше по сравнению с кон-
тактной платформой (p>0,05). В связи с тем, что 
световые датчики в планках системы OptoJump 
располагаются выше плоскости пола (около 4 мм), 

то размыкание ультракрасных лучей при отталки-
вании происходит позже, а замыкание при при-
землении – раньше. Тем самым незначительно со-
кращается время полета, фиксируемое системой 
OptoJump. Время полета лежит в основе алгоритма 
расчета высоты прыжка обоих вышеназванных 
устройств. 

Наименьшая разница установлена между ре-
зультатами прыжков, полученных с помощью 
электронно-оптической системы OptoJump и 
инерционным датчиком Gyko (p>0,05), работа ко-
торого основана на определении ускорения тела во 
время отталкивания. 

Таблица 2 
Воспроизводимость результатов теста CMJ. 

Table 2 
Reproducibility of CMJ test results. 

A B Средняя разность (A-B), см Значимость 
OptoJump Контактная платформа -1,4 p>0,05 

Gyko -0,1 p>0,05 
Устройство Абалакова -0,8 p>0,05 
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Продолжение таблицы 2 
Continuation of Table 2 

Контактная плат-
форма 

OptoJump 1,4 p>0,05 
Gyko 1,3 p>0,05 
Устройство Абалакова 0,6 p>0,05 

Gyko OptoJump 0,1 p>0,05 
Контактная платформа -1,3 p>0,05 
Устройство Абалакова -0,7 p>0,05 

Устройство Аба-
лакова 

OptoJump 0,8 p>0,05 
Контактная платформа -0,6 p>0,05 
Gyko 0,7 p>0,05 

 

Корреляционный анализ выявил очень сильную 
связь между всеми выборками, что свидетельству-
ет о высоком уровне стабильности оценки высоты 

прыжка при использовании четырех измеритель-
ных устройств (табл. 3). 

Таблица 3 
Корреляционная матрица значений высоты прыжка в тесте CMJ (Spearman coefficient). 

Table 3 
Correlation matrix of jump height values in the CMJ test. 

 

OptoJump Контактная 
платформа Gyko Устройство 

Абалакова 
OptoJump 1 0,999* ,992* 0,953* 
Контактная платформа 0,999* 1 ,992* 0,950* 
Gyko 0,992* 0,992* 1 0,947* 
Устройство Абалакова 0,953* 0,950* 0,947* 1 

* Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Практика применения различных измеритель-

ных устройств в оценке высоты вертикального 
прыжка свидетельствует о том, что фиксируемая 
разница в результатах связана, прежде всего, с ме-
ханизмом работы и техническими характеристи-
ками устройств. В случае невозможности приме-
нения одного и того же инструментария сравнение 
результатов, полученных разными измерительны-
ми устройствами, снижает надежность оценки 
скоростно-силовых способностей спортсменов и 
приводит к разночтениям получаемых данных. 
Для решения данной проблемы на основании за-
висимости результатов прыжка CMJ, полученных 
с помощью пар измерительных устройств, состав-

лялись уравнения прямой посредством построения 
линии тренда на графике. Вычислялась величина 
достоверности аппроксимации (R²), определяющая 
корректность соотношения исходных данных в 
уравнении. Уравнение имеет вид y = ax + b, где y – 
значение функции в различных точках траектории 
возможного значения неизвестного результата; a – 
коэффициент регрессии, характеризующий ско-
рость изменения исследуемого параметра y; b – 
значение функции начального состояния; x – рас-
четное значение известного результата. Уравне-
ния, представленные в табл. 4, позволяют спро-
гнозировать результаты в тесте CMJ, полученные 
с помощью различных измерительных устройств. 
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Таблица 4 
Прогнозирование результата в прыжке CMJ при использовании механического и электронных измеритель-
ных устройств. 

Table 4 
Predicting CMJ Jump Performance Using Mechanical and Electronic Measuring Devices. 

x y Уравнение Коэфф. достоверно-
сти аппроксимации 

OptoJump Контактная платформа y = 0,9883x + 1,634 R² = 0,9983 
OptoJump Gyko y = 0,8139x + 4,311 R² = 0,982 
OptoJump Устройство Абалакова y = 1,0143x + 0,447 R² = 0,8957 
Контактная платформа Gyko y = 0,8231x + 2,9767 R² = 0,9825 
Контактная платформа Устройство Абалакова y = 1,0254x - 1,2065 R² = 0,8955 
Gyko Устройство Абалакова y = 1,2298x - 4,5489 R² = 0,8881 

 

Выводы 
Вертикальные прыжковые тесты являются ин-

формативным средством контроля скоростно-
силовой подготовленности легкоатлетов. В насто-
ящее время в практике спорта все большее рас-
пространение получают электронные устройства, 
работа которых основана на разных алгоритмах 
оценки высоты прыжка. Однако возникает про-
блема, связанная с различной степенью надежно-
сти получаемых данных и возможностью соотне-
сения их друг с другом, а также с результатами, 
полученными с помощью механических 
устройств. 

Значения высоты прыжка вверх с контрдвиже-
нием, полученные посредством устройства Абала-
кова, электронно-оптической системы OptoJump, 
инерционного датчика Gyko, контактной плат-
формы Sporttlab, не имеют статистически значи-

мых различий (p>0,05). При соблюдении вышена-
званных требований к проведению тестирования 
легкоатлетов этот факт свидетельствует о высокой 
надежности оценки высоты прыжка в тесте CMJ. 

Разработанные уравнения регрессии для шести 
пар устройств позволяют соотнести результаты в 
прыжке вверх, регистрируемые различными изме-
рительными устройствами. Использование регрес-
сионного анализа в прогнозировании результатов 
в прыжке вверх с контрдвижением позволяет ис-
пользовать эмпирический материал, полученный 
другими специалистами для оценки скоростно-
силового потенциала спортсменов. 

Такой подход является перспективным для 
унификации оценки двигательных способностей 
не только легкоатлетов, но и представителей дру-
гих видов спорта. 
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Введение 
Одна из главных задач физического воспитания 

в вузе для студентов, имеющие различные откло-
нения по состоянию здоровья или временно утра-
ченное после перенесенных травм или заболева-
ний (реабилитации), – создать необходимые усло-
вия по организации учебного процесса для успеш-
ного овладения практическими умениями и навы-
ками в соответствии заболеваниям или травмам, 
гармоничного развития двигательных качеств, по-
вышение интереса к занятиям физической культу-
рой и спортом. За последние годы в вузах количе-
ство студентов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе (СМГ) увеличивается, что пред-
полагает поиск или выбор наиболее доступных и 
эффективных средств физической культуры для 
контингента, имеющих отклонения по состоянию 
здоровья [3]. 

Так в исследованиях Т.Н. Дейкова, Е.Г. Миши-
на (2019) отмечается наиболее основные заболева-
ния у студентов, имеющих отклонения по состоя-
нию здоровья, такие как, заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой си-
стемы, миопия различной степени, вегетативно-
сосудистая дистония и т.д. [2, 7]. 

Причины появления заболеваний указывается в 
исследованиях А.А. Иванова и др. (2018), так, от-
мечено, что из-за ухудшения экологии, социально-
экономических условий, стремительно развиваю-
щие технологии и цифровизация. Так, например, в 
условиях быта, человек ведет малоподвижны об-
раз жизни, т.к. сейчас все очень мало ручного тру-
да и практически все автоматизировано, которые 
потенциально ограничивают движения человека. 
Ну одной из причин, которую указали авторы, это 
снижение оздоровительно-воспитательной работы 
в образовательных учреждениях [4]. 

По результатам социологического исследова-
ния А.Ю Черкасова, Д.М., Мерзликина (2020) бы-
ло выявлено, что современная цифровизация обра-
зования – одна из главных причин двигательной 
гиподинамии среди студентов. При этом наблюда-
ется накапливание отрицательных эмоций без фи-
зической нагрузки, нарушение режима сна, пита-
ния, а также появление пассивной позиции по от-
ношению к своему здоровью [9]. 

Особое внимание необходимо уделять со сто-
роны квалифицированного специалиста к учебным 
занятиям со студентами, имеющих различные от-
клонения по состоянию здоровья или временно 
утраченное после перенесенных травм или заболе-
ваний (реабилитации), к подбору наиболее до-
ступных, эффективных, в тоже время интересных 
средств физических упражнений [1]. 

Анализ научно-методической литературы пока-
зывает, что специалистами выявлены положитель-
ные факты о влиянии бадминтона на организм 
студентов, соотнесённых к специальной медицин-
ской группе (СМГ). При условии, что необходимо 
индивидуально и дифференцировано регулировать 
физическую нагрузку для каждого студента. В 
условиях возросшей проблемы гиподинамии у 
студентов, элементы игры бадминтон является 
эффективным средством укрепления сердечно-
сосудистой и нервной системы, суставно-
связочного аппарата, профилактики ожирения и 
контроля веса, улучшения психоэмоционального 
состояния [1, 5]. 

Для обучающихся с узким характером движе-
ний и неподвижной позой в течение рабочего дня 
игра является компенсатором неблагоприятного 
воздействия. Давая нагрузку на все группы мышц 
бадминтон значительно повышает работоспособ-
ность организма, человек быстрее включается в 
работу, успешнее овладевает новыми знаниями, 
основанными на точных двигательных навыках [6, 
8]. 

Цель исследования – определить эффектив-
ность разработанной методики реабилитации сту-
дентов с гиподинамией средствами бадминтона. 

Материалы и методы исследований 
Исследование проводилось на базе Омского 

государственного университета им. Достоевского 
со студентами специальной медицинской группы. 
Студенты специальной группы (девушки) были 
разделены на контрольную и экспериментальную 
группы по 10 человек в каждой. Занятия в кон-
трольной группе проводились 2 раза в неделю по 
45 минут в течение месяца по программе физиче-
ского воспитания Омского государственного уни-
верситета им. Достоевского для студентов специ-
альных медицинских групп. Экспериментальная 
группа использовала методику занятий с включе-
нием элементов бадминтона. Занятия проводились 
2 раза в неделю по 45 минут в течение месяца и 
состояли из вводной, основной и заключительной 
частей. Все упражнения выполнялись в парах. 
Вводная часть занимала 10 минут, основная часть 
– 25 минут, заключительная – 10. 

Для определения уровня физической активно-
сти студентов нами было проведено анкетирова-
ние. Студенты ответили на вопросы на выявление 
уровня их двигательной активности. Результаты 
анкеты показали, что у студентов отмечаются при-
знаки гиподинамии. 

На основе подсчета суммы баллов 17±4 у сту-
дентов определилось наличие признаков гиподи-
намии по критерию опросника IPAQ. В связи с 
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этим, мы равномерно сформировали 2 группы по 
10 человек, контрольную и экспериментальную в 
равной нозологической зоне. После эксперимента, 
уровень показателей гиподинамии по критерию 
опросника IPAQ изменился в контрольной и экс-
периментальной группах на 20% и 35% соответ-
ственно. 

Для определения уровня функционального со-
стояния испытуемых в начале и конце педагогиче-
ского эксперимента были проведены пробы Штан-
ге и Генчи, тест Купера и ЧСС. 

Результаты и обсуждения 
Проведение практических занятий в рамках фи-

зического воспитания со студентами, имеющих 
отклонения по состоянию здоровья или временно 
утраченное после перенесенных травм или заболе-
ваний (реабилитации), требуется обратить внима-
ние к подбору наиболее доступных, эффективных, 
в тоже время интересных средств физических 
упражнений. Педагогические наблюдения и опрос, 
проводимый среди студентов ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского выявили, что повышение интереса и 
привлечение к занятиям физической культурой 
студентов специальных медицинских групп оста-
ется актуальной проблемой. Студенты специаль-
ной медицинской группы отмечают, что одним из 
факторов снижения интереса к практическим за-
нятиям физической культурой является низкая 
эмоциональность и привлекательность. Нами 
предполагается, что внедрение элементов бадмин-
тона в группах специальной медицинской группе 
(группе девушек), позволит привлечение к заняти-
ям физической культурой и повысит двигательную 
активность студенток специальной медицинской 
группы. Исходя из этого на основе научно-
методического анализа литературы была разрабо-
тана методика реабилитации студентов СМГ с ги-

подинамией с использованием бадминтона. Зада-
чами методики стало улучшение функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. 

В вводной части проводилась разминка и под-
готовка организма к предстоящим нагрузкам. Бег 
2-3 минуты и комплекс общеразвивающих упраж-
нений способствовал улучшению кровообращения 
и обмена веществ. 

В основной части испытуемым был предложен 
комплекс специально разработанных упражнений, 
включающих следующие элементы бадминтона в 
порядке: жонглирование волана ракеткой (1-2 
мин); подброс волана над головой и ловля (1-2 
мин); передача волана друг другу броском из-за 
головы (2-3 мин); плоские удары над сеткой в за-
данном ритме (3-5 мин); высоко-далекие удары с 
постепенным увеличением силы удара (3-5 мин); 
атакующие удары сверху (3-5 мин); игра в бад-
минтон (5-7 мин). 

После выполнения элементов бадминтона, ис-
пытуемым было предложено сыграть матч с 
упрощенными правилами. Это позволяло задей-
ствовать все возможные ресурсы сердечно-
сосудистой и дыхательной систем испытуемых. 

В заключительной части занятия в качестве 
расслабляющих упражнений использовалась ды-
хательная гимнастика и растяжка. 

В ходе исследования нами проведен педагоги-
ческий эксперимент для выявления эффективно-
сти разработанной методики реабилитации сту-
дентов с гиподинамией средствами бадминтона. 
Для определения уровня функционального состо-
яния испытуемых в начале и конце педагогическо-
го эксперимента были проведены пробы Штанге и 
Генчи, тест Купера и ЧСС. Результаты которого 
представлены ниже в табл. 1 и рис. 1-3. 

Таблица 1 
Показатели функционального состояния до и после педагогического эксперимента в контрольной и экспе-
риментальной группах. 

Table 1 
Indicators of functional state before and after the pedagogical experiment in the control and experimental groups. 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная P 
до после до после 

Проба Штанге (cек) 32,6±2 37,4±1,5 33,4±2,2 45,8±2,1 <0,05 
Проба Генчи (сек) 18,4±3,3 20,1±2,5 19,2±2,7 26,7±3,4 <0,05 

Тест Купера (м) 1772±47,6 1864±120 1787±102 2104±133,5 <0,05 
ЧСС (уд/мин) 87,3±3,5 86,3±2,5 84,1±3 78,4±2,3 <0,05 
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Рис. 1. Показатели проба Штанге студентов СМГ. 
Fig. 1. Indicators of the Stange test of SMG students. 

 
На рис. 1 видно, что среднее время задержки 

дыхания по пробе Штанге у КГ увеличилось на 4,8 
секунд, что соответствует 13,7%, (при p <0,05), а у 
ЭГ – на 12,4 секунд, что соответствует 31,3%, (при 
p <0,05). На рис. 2 мы видим, что среднее время 

задержки дыхания по пробе Генчи у КГ 
увеличилось на 1,7 секунд, что соответствует 
8,8%, (при p <0,05), а у ЭГ – на 7,5 секунд, что 
соответствует 32, 6%, (при p <0,05). 

 

 
Рис. 2. Показатели пробы Генчи студенток СМГ. 

Fig. 2. Indicators of the Genchi test among SMG students. 
 
На рис. 3 видно, что среднее расстояние, прой-

денное при выполнении теста Купера у КГ увели-
чилось на 92 метра, что составляет 5%, а у ЭГ – на 
317 метров, процент прироста – 16,3%. 

На рис. 3 видно, что средняя величина частоты 
сердечных сокращений у КГ снизилось на на 1 
ударов в минуту, что соответствует 1,1%, а у ЭГ – 
на 5,7, что соответствует 7%. 

 
Рис. 3. Динамика показателей теста Купера и ЧСС до и после эксперимента. 

Fig. 3. Dynamics of Cooper test and heart rate indicators before and after the experiment. 
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Таким образом, результаты проведеного 
исследования показывают, что студенты 
специальных медицинских групп имеют 
недостаточную двигательную активность и 
внедрение элементов бадминтона в учебный 
процесс положительно влияет на сердечно-
сосудистую и дыхательную систему, а также 
способствует повышению активности 
обучающихся на занятиях, что в свое время 
приводит к профилактике гиподинамии. 

Выводы 
Применение на практических занятиях физиче-

ской культуры в специальных медицинских груп-
пах средств бадминтона, позволяет повысить ин-
терес к занятиям и двигательную активность сту-

денток, а также повышает эмоциональность. Ре-
зультаты проведенного исследования показывают, 
эффективность разработанной методики реабили-
тации студентов с гиподинамией средствами бад-
минтона, что внедрение элементов бадминтона в 
учебный процесс положительно влияет на сердеч-
но-сосудистую и дыхательную систему, а также 
способствует повышению активности обучаю-
щихся на занятиях, что в свое время является про-
филактикой гиподинамии. 

Мы считаем, что проблема соответствия со-
держания программы физического воспитания 
студентов специальной медицинской группы с их 
интересами, мотивами и желаниями двигательной 
деятельности продолжает оставаться актуальной. 
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Введение 

Актуальность работы. Существует ряд работ, 
посвященных вопросам преподавания обществен-
но-политической лексики  в вузе. Однако, несмот-
ря на это, разнообразие тем и разделов, связанных 
с изучением данной лексики, с каждым днем уве-
личивается, но проблемы, связанные с их исследо-
ванием все  еще остаются не решенными до конца. 
В частности, принципы преподавания обществен-
но-политической лексики в вузе, определение их 
объема и классификации, нуждаются в дальней-
шей разработке. Всю это и обуславливает акту-
альность данной работы. 

В обучении иностранным языкам в вузе одной 
из важнейших является проблема поиска наиболее 
эффективных средств подачи учебного материала. 
Но вопрос об эффективности обучения нельзя рас-
сматривать в отрыве от возможности достижения 
конечного результата. Потому выбор того или 
иного методического приема должен строго соот-
ветствовать методу обучения. 

Методика неразрывно связана с разработкой 
методов с конкретными задачами, целями усвое-
ния материала. С одной стороны, методика  не 
признает единого универсального метода для всех 
условий и ситуаций, задач и целей обучения. С 
другой стороны, такой метод несомненно предпо-
лагает конкретные задачи, цели и условия обуче-
ния. 

Основная цель – провести обзор литературы, 
касающихся решения исследуемой проблемы в 
лингвистической и методической литературе. 

Задачи, которые вытекают из поставленной це-
ли: 

- определить исходные теоретические положе-
ния; 

- выявить приемы изучения общественно-
политической лексики в вузах. 

Материалы и методы исследований 
В работе использован описательный метод, ко-

торый включает в себя элементы типизации и 
обобщения. 

Результаты и обсуждения 
Лексический состав русского языка проходит 

долгий путь формирования. Помимо исконных 
слов и словосочетаний родного языка, она состоит 
и из множества слов иноязычного происхождения. 
Иноязычные слова  пополняли и обогащали рус-
ский язык, как и любой другой, в течение всего 
периода становления и развития. Наиболее часто 
лексемы  заимствуются вместе с реалиями, кото-
рые они могут обозначать. 

«Развитие общественно-политической лексики 
происходит поэтапно и в разные периоды проис-
ходит с различной степенью интенсивности» [7]. 

Процесс становления высокообразованной 
личности в условиях строительства нового совре-
менного общества немыслим без высокой языко-
вой культуры и без знания языков других народов 
как средства извлечения сведений о духовной и 
материальной аспектах деятельности человека. 

Разнородность приемов коммуникации, спосо-
бов и принципов передачи информации требует  
разностороннего знания языков. Для подготовки 
будущих специалистов первостепенную важность 
имеет умение читать специальную литературу на 
иностранном языке. 

Разрешение данной проблемы должно  предва-
рять решение таких важных задач, как отбор необ-
ходимого лексического минимума и создание це-
ленаправленной системы упражнений. 

Рационализация  обучения языкам с помощью 
отобранного лексического минимума занимает в 
преподавании иностранных языков одно из важ-
нейших мест. Известно, что в любом тексте име-
ются языковые факты, усвоив которые можно  по-
нимать любой текст, потому отбор лексики имеет 
весьма важное значение. Также немаловажен и 
такой фактор, как классификация лексики, которая 
направлена на облегчение семантизации и закреп-
ление языкового материала. Рационально ото-
бранный словарь есть первый шаг к изучению и 
иностранного языка. 

Перевод общественно-политических текстов 
приобретает особое значение, выступая как сред-
ство пропаганды и орудие идеологической борьбы 
[2]. 

Продуктивному  владению языком способству-
ет и группировка слов по синонимическим, слово-
образовательным и тематическим признакам. От-
бор лексического минимума включает такие 
принципы, как частотность, сочетаемость с дру-
гими словами и конкретность, заключающуюся  в 
возможности семантизации слова. «Периоды об-
щественно-политической и социальной стабиль-
ности процессы языкового развития протекают 
постепенно: в речевую практику носителей языка 
входит некоторое количество новых слов» [8]. 

В методике изучения и преподавания ино-
странных языков проделана немало работы. Име-
ются конкретные установки, которые определены 
практическими потребностями обучения. После-
довательная работа в связи с практическими зада-
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чами обучения иностранным языкам проделана 
начиная с середины 20 в. 

Выполнен ряд важных работ, посвященных от-
бору  и анализу специальной лексики. К их числу 
можно отнести работы Б.М. Гинзбург [1968], И.М. 
Носовой [1971], П.М. Алексеева [1968] и др. 

«Чтобы научиться мастерству перевода обще-
ственно-политических текстов, важно учитывать 
общую структуру переводческой деятельности, 
важно знать те уровни и подуровни, на которых 
происходит реализация переводческого процесса» 
[2]. 

«Преподавание перевода в университете все 
еще остается оторванным от практики» [6]. 

Существует мнение о том, что обучение в по-
добных условиях должно строиться на базе специ-
альной литературы. Тематическое ограничение 
литературных источников ведет  к сокращению 
объема изучаемого материала и, в частности, лек-
сики, с которой знакомится студент. В отраслевых 
словарях, как правило, содержатся не более 15 ты-
сяч слов, в то время,  как в крупных современных 
языках насчитываются  сотни тысяч слов. «Рече-
вая перспектива, в свою очередь, обуславливает 
мотивированность и успешность овладения ино-
язычным словарем» [9]. 

На современном этапе «изменилась тематиче-
ская принадлежность новой заимствуемой лекси-
ки» [10]. 

Некоторые слова имеют аналоги, отличающие-
ся родом. Такое явление часто происходит с заим-
ствованными словами узкоспециального характе-
ра.[3]. 

В языке каждого народа, в языке художествен-
ных произведений, каждого человека можно вы-
делить активный и пассивный слой лексики. Ак-
тивный словарь включаются слова, которыми 
пользуются для выражения своих мыслей, то есть 
слова, часто реализуемого запаса. 

Пассивный слой лексики значительно больше 
активного слоя. Это многочисленные слова, кото-
рые понятны из контекста. Однако, значительная 
часть из них понятны лишь тогда, когда приходит-
ся читать. 

В отличие от родного языка, различия между 
активным и пассивным словарем очевидны, так 
как возможности перехода из пассивного запаса в 
активный ограничены. 

Особенность обучения иностранному языку в 
вузе заключается в необходимости достижения  
быстрого роста пассивного запаса слов. Одной из 
основных причин слабого владения навыками пе-
ревода заголовков иноязычных публикаций, на 
наш взгляд, является недостаточная разработка 

некоторых вопросов методики обучения перевода 
заголовков [1]. 

Перевод может являться самостоятельной це-
лью в случае профессиональной переводческой 
деятельности и средством обучения. [5]. 

Для организации учебного процесса возникает 
необходимость того, чтобы на основе детально 
отобранного лексического минимума, который 
реально может быть усвоен в определенные про-
граммой сроки, привить студенту  навыки и уме-
ния, способствующие формированию  у них по-
тенциального словарного запаса для  чтения спе-
циальной литературы. «В контексте обучения об-
щественно-политическому переводу принцип си-
стематичности реализуется в единстве фонетики, 
лексики, грамматики» [4]. 

Потенциальный словарный запас  представляет 
собой совокупность незнакомых студенту  лекси-
ческих единиц, смысл которых  выводится на ос-
нове факторов различных словообразовательных 
элементов. 

Для общественно-политических текстов харак-
терно широкое использование слов общего корня 
и определенного набора словообразовательных 
моделей для семантизации большого количества 
словоформ, выражающих специфические, харак-
терные именно данной тематике понятия. Опора 
на работу с лексикой в плане словообразования 
представляет возможность наиболее рационально 
вести наращивание потенциального словаря сту-
дентов. 

В неязыковом вузе лексику усваивают  в огра-
ниченном количестве, так как представленная в 
литературе по конкретным областям знаний лек-
сика не охватывает всего лексического строя язы-
ка. 

Сама идея языковых минимумов, необходимых 
лексических ограничений представляет собой ре-
зультат стремления  сокращению усилий в усло-
виях ограничения времени сроков обучения ино-
странному языку в вузе. 

Сам термин «минимум» нужно понимать, как 
необходимый объем языковых средств, который 
является максимальным с точки зрения физиче-
ских возможностей усвоения студентами вклю-
ченного в него лексико-грамматического материа-
ла. И считается минимальным с точки зрения всей 
системы языка. Речь идет о наиболее рациональ-
ных путях отбора лексического минимума, кото-
рое необходимо  усвоить в рамках программы по 
иностранному языку для вузов. 

Главным условием оценки работы – это широта 
привлечения и методологически правильное ис-
пользование данных других наук в решении про-
блем обучения иностранному языку. Одной из та-
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ких является сбор материала и установление коли-
чественных и качественных характеристик отби-
раемых единиц языка. 

В отдельных работах исследователей отмечен 
ряд моментов процесса усвоения словаря – накоп-
ление слов и их закрепление. Но не затронуты во-
просы о принципах отбора общественно-
политической лексики. 

Тут важен сам подход к их отбору: какие слова 
должны быть включены внутрь той или иной кате-
гории (производные, сложные, однокоренные), что 
связано пониманием их значений студентами; ка-
кой должна быть максимальная насыщенность 
текста словами потенциального словаря с тем, 
чтобы существенно изменить общий характер по-
нимания. 

Выводы 
Таким образом, анализ методической литерату-

ры  позволяет сделать вывод о том, что вопросы 
отбора общественно-политической лексики и со-

здания на этой базе учебного словаря-минимума 
для вузов, введения и закрепления отобранной 
лексики с помощью целенаправленной  системы 
упражнений, несмотря на практическую необхо-
димость такой работы, до настоящего времени не 
разработаны полностью. 

Задачей обучения иностранным языкам в вузе 
является теоретическое и практическое овладение 
системой изучаемого языка в тех пределах, кото-
рые очерчены программой и условиями обучения. 

Выбор основных методических приемов в пре-
подавании и эффективность изучения языка зави-
сит от точного определения конкретной учебной 
цели. Как правило, цель обучения определяет от-
ношение студентов к изучаемому языку. Оно еще 
и определяется степенью необходимости языка 
для практической деятельности людей, изучаю-
щих его, особенно, если это касается реальной 
практической работы. 
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Аннотация: одной из главных задач государства перед современной системой образования является воспитание 

всесторонне развитой, конкурентоспособной на мировом рынке труда личности в соответствии с требованиями вре-
мени. В настоящее время одной из стратегических целей каждой страны является формирование нового поколения, 
физически и морально здорового, принимающего непосредственное участие в процессах самообразования и самовос-
питания, приобретающего фундаментальные общие и специальные знания, умения и навыки, умеющего пользоваться 
современными информационными технологиями, творчески участвующего в трудовой деятельности. Все эти задачи 
важны как при обучении математики, так и всех предметов, преподаваемых в общеобразовательной школе. Наблюде-
ния, исследования и эксперименты, проведенные в общеобразовательных школах нашей республики, показывают, что 
многие учителя математики активно вовлекают учащихся в учебный процесс, создавая творческую среду на уроке в 
соответствии с требованиями предметных курикулумов, а не передавая учащимся готовые знания. Такие учителя не 
испытывают серьезных трудностей в своей деятельности и добиваются определенных успехов в этой области. Однако 
отмечается, что все еще существуют некоторые трудности в области применения полученных учащимися знаний в 
процессе обучения. Например, самостоятельная творческая работа учащихся все еще не нашла достойного места в 
школьной практике. К сожалению, в некоторых школах, учащихся не учат тому, как свободно приобретать знания, как 
применять их в различных ситуациях, не исследуются причины затруднений в решении задач, не получают широкого 
распространения новые методы обучения. 

Совершенствование преподавания математики и активизация учащихся в процессе обучения является одной из 
научных задач, стоящих сегодня перед методикой преподавания математики. На сегодняшний день учитель является 
одной из ведущих фигур учебного процесса в школе. По этой причине уровень его профессионализма имеет большое 
значение с точки зрения организации и качества обучения. Иными словами, ученики, обучающиеся у учителей, вла-
деющих современными методами обучения и умеющих правильно их применять, в будущем будут более образован-
ными и смогут успешно применять полученные знания, умения и навыки. 
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Modern approaches to teaching mathematics in primary school 
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Abstract: one of the main tasks of the state in front of the modern education system is to educate a comprehensively de-

veloped individual who is competitive in the global labor market in accordance with the requirements of the time. Currently, 
one of the strategic goals of each country is the formation of a new generation, physically and morally healthy, directly in-
volved in the processes of self-study and self-education, acquiring fundamental general and special knowledge, skills and abili-
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ties, able to use modern information technologies, and creatively participating in work activities. All these tasks are important 
both in teaching mathematics and all subjects taught in secondary schools. Observations, research and experiments conducted 
in secondary schools of our republic show that many mathematics teachers actively involve students in the educational process, 
creating a creative environment in the classroom in accordance with the requirements of subject curricula, rather than transfer-
ring ready-made knowledge to students. Such teachers do not experience serious difficulties in their activities and achieve 
some success in this area. However, it is noted that there are still some difficulties in applying the knowledge acquired by stu-
dents in the learning process. For example, independent creative work of students has still not found a worthy place in school 
practice. Unfortunately, in some schools, students are not taught how to freely acquire knowledge, how to apply it in various 
situations, the causes of difficulties in solving problems are not explored, and new teaching methods are not widely used. 

Improving the teaching of mathematics and activating students in the learning process is one of the scientific challenges 
facing mathematics teaching methods today. Today, the teacher is one of the leading figures in the educational process at 
school. For this reason, the level of its professionalism is of great importance from the point of view of the organization and 
quality of training. In other words, students who study with teachers who are proficient in modern teaching methods and know 
how to apply them correctly will be more educated in the future and will be able to successfully apply the acquired knowledge, 
skills and abilities. 
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Введение 
Начиная с младших классов, учителя должны 

формировать у учащихся интерес к предмету, ста-
раться, чтобы ученики усвоили его содержание 
применительно к жизни и окружающей среде, 
привить им знания, умения и компетенции по ма-
тематике и тем самым создать благоприятную ос-
нову для развития у них математических способ-
ностей. Поэтому успех учащихся в процессе обу-
чения зависит, прежде всего, от уровня знаний, 
умений и навыков предмета, преподаваемые учи-
телем, в области таких наук, как педагогика, пси-
хология и методология, иными словами, по уров-
ню подготовки учителей. 

Одной из серьезных проблем в данной области 
является то, что психолого-педагогические основы 
знаний, умений, навыков и компетенций, которые 
являются компонентами, определяющими успеш-
ность профессиональной деятельности учителя 
начальных классов, преподающего математику, не 
изучаются в совокупности и в единстве. Большая 
часть научно-исследовательских работ, проводи-
мых в данной области, посвящена специальным 
методам и некоторым проблемам профессиональ-
ной подготовки учителей. С другой стороны, 
предметные курикулумы, разработанные в связи с 
проводимыми в нашей республике образователь-
ными реформами, стандарты, разработанные с це-
лью преподавания предмета математики, показы-
вают, что стоит задача учитывать требования 
учебной программы в вопросе подготовки учите-
лей-предметников [4]. 

Обновление содержания подготовки учителей 
начальных классов и совершенствование методов, 
используемых в математике, важно еще и потому, 
что именно в начальных классах закладываются 
основы знаний, умений и навыков учащихся. Чем 
крепче этот «фундамент», тем легче старшекласс-
никам преодолеваются трудности, с которыми они 
сталкиваются в процессе обучения [3]. 

В соответствии с требованиями и стандартами 
учебной программы по предмету математика учи-
теля должны обеспечить приобретение молодым 
поколением математических знаний и трансфор-
мацию их в практические умения и навыки. 

Связь предмета математики с жизнью, повыша-
ет интерес к этому предмету, возрастает значи-
мость образовательной составляющей в его пре-
подавании и требуют от учителя не только глубо-
кого знания своего предмета, но и любви к учени-
кам, уважение личности ребенка. 

Материалы и методы исследований 
Опыт последних лет показывает, что учителя 

математики умеют достаточно хорошо преподно-
сить новые знания, в результате чего учащиеся 
приобретают специальные умения. Изучение ос-
нов знаний как учебная деятельность пока остает-
ся односторонним, и свободное творчество уча-
щихся не может проявить себя, то есть до сих пор 
не удалось в полной мере раскрыть такие качества 
учащихся, как собственное приобретение знаний и 
умение применять их в различных ситуациях [2]. 

В современное время добиться успеха могут 
лишь те учителя, которые развивают активность и 
творческие способности учащихся, используя в 
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своей работе новые методы и принципы. Следова-
тельно, повышение качества преподавания мате-
матики возможно за счет мер двустороннего ха-
рактера: с одной стороны, повышения роли учите-
ля и качества работы, а с другой стороны, разви-
тия свободной познавательной деятельности уча-
щихся в процессе обучения. Для повышения каче-
ства работы учителя, необходимо помочь ему 
освоить новое содержание и использовать новые 
методы. Одним из главных условий оказания уче-
нику помощи в процессе осмысления знаний мож-
но считать создание интереса к процессу обучения 
и привитие любви к предмету. Если формирование 
упомянутых нами качеств учителя является ос-
новной задачей педагогически ориентированных 
высших и средних школ, педагогических институ-
тов, то упомянутые выше качества у учащихся 
должны формироваться непосредственно учите-
лем [5]. 

Конечно, правильная реализация сказанного 
«во многом зависит от содержания обучения». 
«Таким образом, учебный материал должен отли-
чаться простотой и доступностью, развитием от 
простого к сложному, наглядностью методов обу-
чения, то есть вызывать интерес обучающегося к 
изучаемым знаниям» [7]. 

Результаты и обсуждения 
Развитие общества предъявляет новые требова-

ния к содержанию и целям образования и культу-
ры. Цели изучения любого конкретного предмета 
определяются потребностями общества. С этой 
точки зрения постоянное изменение содержания и 
целей обучения конкретного предмета сохраняет 
свою актуальность. Изменение содержания мате-
матического образования связано с нижеследую-
щими факторами: 

1) расширение целей обучения, повышение 
требований к математической подготовке выпуск-
ников средней школы; 

2) постоянное развитие математической науки, 
снижение научной и практической значимости 
некоторых разделов, необходимость добавления 
новых математических разделов в школьный курс 
математики; 

3) возможность изучения некоторых математи-
ческих разделов в более раннем возрасте в соот-
ветствии с ростом потребностей общества в общей 
подготовке молодого поколения; 

4) развитие педагогической науки, применение 
научно-методических знаний, полученных при 
обучении математике, включение информацион-
ных технологий в учебный процесс. 

При внедрении обязательного среднего общего 
образования в нашей республике особое внимание 
уделяется уровню программ по математике, со-

держательным стандартам, учебникам и предъяв-
ляются к ним следующие требования: 

- школьный курс математики должен обобщить 
наглядные представления и практический опыт 
учащихся, а также подготовить их к применению 
полученных знаний в дальнейшей деятельности; 

- изучение математики должно привести к 
формированию у учащихся прочного навыка уст-
ного счета, развитию логического мышления, про-
странственного воображения; 

- учащиеся должны освоить математические 
понятия, с которыми им придется столкнуться в 
своей практической деятельности в будущем [11]. 

В связи с этим в очередной раз возрастают роль 
учителей математики средней общеобразователь-
ной школы и требования к их уровню подготовки. 
Таким образом, при подготовке учителей особое 
внимание следует уделять творческим педагогиче-
ским методам, преподаванию курса математики с 
различными вариантами, а также помимо чисто 
математических знаний, умений и навыков, не 
следует упускать из виду идею изучаемого пред-
мета, а также выяснять его роль в образовании че-
ловека и в формировании человеческой личности. 

Учитывая большое теоретическое и практиче-
ское значение математики в жизни молодого по-
коления, в общеобразовательных средних школах 
Азербайджана этому предмету отводится 5 часов в 
неделю (4 часа в начальных классах). Рассмотрим 
ряд качеств, которые формирует у учащихся этот 
предмет: 

- предмет математика приводит к развитию ло-
гического мышления детей; 

- поскольку мышление напрямую связано с ре-
чью, этот предмет влияет и на развитие речевой 
культуры детей; 

- так как на уроках математики, учащиеся ре-
шают задачи различного содержания, это также 
приводит к развитию их творческого воображе-
ния; 

- поскольку математика относится к числу точ-
ных наук, учащиеся стараются быть точными в 
работе и действиях во время выполнения заданий; 

- предмет математика не только влияет на 
идейно-политическое воспитание учащихся, но и 
формирует у них ряд нравственных качеств; 

- в процессе обучения математике учащиеся 
используют полученные в дальнейшем знания, 
умения и навыки в своей практической жизни, что 
имеет большое значение в их жизни. 

Таким образом, преподавание математики ока-
зывает непосредственное влияние на всестороннее 
развитие учащихся, развитие их талантов, способ-
ностей, а также создает благодатные условия для 
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политехнической подготовки молодого поколения 
[8]. 

Выводы 
Как и другие предметы, математика постоянно 

развивается, и это происходит по двум основным 
причинам: из требований жизненного опыта; из 
внутренних требований формирования математи-
ки. 

Развитие математики оказывает сильное влия-
ние на управление техникой, экономикой и произ-
водством, а также на развитие педагогики. 

В современных учебных программах мы встре-
чаем математику в I-VI классах, алгебру, начало 
алгебры и анализа, геометрию в VII-XI классах. В 
отличие от учебных программ предыдущих лет, 
интеграция в новую учебную программу различ-
ных разделов, связанных с математикой, обуслов-
лена новыми требованиями к предмету: 1) предмет 
должен содержать основы современной науки, по-
нятные учащимся; 2) должно существовать опре-
деленное взаимодействие между различными раз-
делами предмета и обеспечивать его регулярное 
изучение учащимися. 

Методика преподавания математики (ее еще 
называют дидактикой, или методикой математики) 
– раздел педагогики и наука, изучающая законо-
мерности преподавания математики в соответ-
ствии с целями образования [10]. 

Методика преподавания математики ставит пе-
ред собой задачу преодоления различных трудно-
стей своего развития при выявлении закономерно-
стей процесса обучения математике. Методика 
преподавания математики сложилась в непосред-
ственном взаимодействии с философией, матема-
тикой, логикой, психологией, биологией, киберне-
тикой, информатикой и искусством. 

Общеобразовательные цели обучения матема-
тике требуют от учителя математики следующего: 

а) дать учащимся систему определенных мате-
матических знаний, умений и навыков: 

b) привить учащимся устные и письменные 
навыки математического общения; 

с) уметь применять знания, умения и навыки, 
приобретенные обучающимися в процессе обуче-
ния и самообучения. 

К воспитательным целям обучения математике 
относятся следующие: 

а) воспитать учащихся с современным миро-
воззрением; 

б) воспитать интерес учащихся к изучению ма-
тематики; 

в) сформировать нравственные и эстетические 
качества учащихся в процессе обучения математи-
ке; 

г) развивать математическую культуру учащих-

ся путем развития математического мышления. 
К практическим целям обучения математике 

можно отнести: 
а) уметь применять полученные в процессе ма-

тематики знания в процессе изучения других 
предметов (физики, химии, черчения и т.п.) 

б) уметь пользоваться математическими сред-
ствами и устройствами; 

в) усваивать знания самостоятельно (по учеб-
никам и научной литературе). 

Цели математики могут претерпевать опреде-
ленные изменения в соответствии с задачами, ко-
торые ставит общество перед школой в современ-
ную эпоху. 

Внедрение новой программы также потребова-
ло создания и применения новых методов. Одним 
из таких методов было повышение активности 
учащихся в процессе обучения с целью получения 
ими самостоятельных результатов и развития спо-
собности выражать исследовательские идеи. Тогда 
эксперименты, проведенные в связи с применени-
ем новой математической программы, показали, 
что эта система не может дать ожидаемых специа-
листами результатов. Было выявлено, что: 

- не удалось сохранить положительные тради-
ции математического образования. 

- мало места уделяется практическому приме-
нению полученных знаний; 

- не уделяется внимание взаимосвязи матема-
тики с другими предметами (черчением, физикой, 
химией, трудовым обучением, музыкой и т.д.). 

- не уделялось внимания развитию простран-
ственных представлений учащихся. Понятно, что 
переход школы на новую программу по математи-
ке и новые учебники – это одновременно ответ-
ственная и очень сложная научно-практическая 
задача. 

Следовательно, преподавание математики и 
других предметов по новой системе должно быть 
в первую очередь опробовано опытными учителя-
ми в экспериментальных школах в течение не-
скольких лет, определены положительные и отри-
цательные стороны представленной системы и 
содержания, даны обоснованные замечания. После 
всех этих процессов новая система обучения и но-
вое содержание обучения могут быть внедрены в 
школах в массовом порядке [9]. 

Таким образом, целесообразнее было бы уста-
новить следующие требования к содержанию обу-
чения в средней школе [6]: 

1) имеющие общеобразовательное и мировоз-
зренческое значение; 

2) возможность применения полученных мате-
матических знаний в технике и народном хозяй-
стве; 
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3) возможность его использования для завер-
шения среднего образования и поступления в 
высшие учебные заведения. 

4) возможность использования математических 
знаний при обучении искусству. 

Конечно, правильное выявление ведущих зна-
ний и умений по математике, которые учитель бу-
дет прививать ученикам, является одним из фак-
торов, способных сделать процесс обучения более 
эффективным. 

В заключении рассмотрим нижеследующие ве-
дущие математические знания и умения: 
 Ведущие знания должны быть одновременно 

средством изучения математики в будущем и 
предметом исследования. Их можно использовать 
для решения задач и примеров, доказательства 
теорем и обоснования законов. 
 Ведущие знания должны иметь возможность 

работать длительное время, то есть во время изу-
чения темы, раздела или курса. 
 Ведущие знания должны уметь работать на 

трех уровнях школьного обучения (знания, умения 

и навыки). Например: теория и практика вычисле-
ния натуральных чисел. 
 Ведущие знания должны создавать широкие 

возможности для формирования современного 
мировоззрения учащихся. 
 Поскольку ведущие знания являются обоб-

щением усвоенных конкретных знаний, их можно 
назвать критерием обобщения. 
 Ведущие знания должны иметь отличные 

направления применения. 
 Ведущие знания должны быть применимы в 

межпредметных и внутрипредметных отношени-
ях. 
 Ведущие знания должны быть активным и 

способствующим средством формирования диа-
лектического мышления учащихся. Это можно 
назвать критерием развития. 

Таким образом, правильный научный выбор 
системы математических знаний, умений и навы-
ков можно считать одной из важнейших проблем 
современной математической теории и методоло-
гии. 
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Введение 

В современном быстро меняющемся мире по-
стоянно ведется поиск инновационных и эффек-
тивных способов обучения. Необходим поиск ме-
тодов подготовки, посредством которых можно 
эффективно подготовить сотрудников к задачам, с 
которыми они сталкиваются в служебной деятель-
ности. Среди целого списка задач, одной, но до-
статочно важной, является освоение и совершен-
ствование тактики взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел в процессе пресечения 
массовых беспорядков и противоправных дей-
ствий. Взаимодействие отрабатывается в процессе 
освоения учебных дисциплин «Физическая подго-
товка» и «Тактико-специальная подготовка» [1, 2, 
8]. Для отработки взаимодействия используются 
различные средства, среди которых эффективны 
спортивные игры предоставляющие возможности 
улучшить физическую и тактическую подготовку, 
так же отрабатываются тактические действия в 
процессе тактико-специальной подготовки в усло-
виях учебного полигона, так же используются и 
другие средства для совершенствования состояния 

подготовки [8, 9, 10]. 
Материалы и методы исследований 

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы методы анализа и обобщения данных по 
направлению исследований. Так же использовался 
метод наблюдения для выявления ошибок в такти-
ке взаимодействия и действий курсантов на заня-
тиях по тактико-специальной и физической погто-
товкам. Так же проводился опрос методом анкети-
рования. 

Результаты и обсуждения 
Современные условия отмечены различными 

угрозами, среди которых самыми опасными явля-
ются массовые беспорядки. Массовые беспорядки 
представляют значительную угрозу стабильности 
и безопасности государств, в ряде случаев стали 
средством смены правительства и курса развития 
государства (Украина, Грузия, Киргизия и т.д.). 
Массовые беспорядки приводят к широкомас-
штабному ущербу имуществу, гибели людей и 
нарушению общественного порядка [2, 3, 4]. 

Правительства задействуют правоохранитель-
ные органы для локализации беспорядков и 
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предотвращения их распространения. Одним из 
усложняющих воздействие массовых беспорядков 
является условие, где современные демонстранты 
становятся профессиональными, т.е. проходят 
обучение в экстремистских организациях и тому 
есть масса примеров. Сотрудники полиции долж-
ны быть готовы к представленным сценариям и 
использовать эффективные тактики для результа-
тивного пресечения массовых беспорядков, выяв-
ления и задержание организаторов данных проти-
воправных деяний. 

Для отработки тактики взаимодействия при 
массовых беспорядках сотрудниками полиции ис-
пользуются разнообразные методы, среди которых 
основными являются [2, 3, 4]: 

 учения, где происходит обучение и отра-
ботка действий на специализированных полиго-
нах, для этого проводится симуляции массовых 
беспорядков, чтобы отработать тактику в условиях 
приближенных к реальным и включают в себя 
сценарии с различным количеством участников, 
видами оружия и стрессовыми ситуациями; 

 ролевые игры, в которых обучаемые игра-
ют разные роли, чтобы понять, как взаимодей-
ствовать с другими участниками события, что по-
могает развить навыки коммуникации и принятие 
решений; 

 использование технических средств, где 
курсанты обучаются использованию не летального 
оружия, такими, как резиновые пули, слезоточи-
вый газ и шумовые гранаты, что помогает контро-
лировать массы участников беспорядков без при-
менения чрезмерной силы; 

 видеонаблюдение и коммуникация, где за-
нимающиеся используют радио, видеонаблюдение 
и другие технические средства для координации 
действий и обмена информацией. 

 психологическая подготовка, в которой 
курсанты осваивают приемы управления стрессом 
и эмоциональными реакциями во время массовых 
беспорядков, что помогает им принимать обосно-
ванные решения и сохранять спокойствие и рабо-
тоспособность. 

Для повышения эффективности действий, 
предотвращения травматизма и летального исхода 
как среди сотрудников, так и среди участников 
массовых беспорядков необходимо проводить 
анализ различных случаев данных беспорядков. В 
процессе бесед с профессорско-
преподавательским составом учебных заведений 
МВД РФ, выяснилось, что они совместно с кур-
сантами на занятиях по тактико-специальной под-
готовке изучают различные случаи массовых бес-
порядков, с целью выявления ошибок в действиях 

сотрудников правоохранительных органов и к че-
му данные ошибки привели, а также разбирают 
успешные тактики, что способствует повышению 
качества подготовки. 

В процессе анализа случаев массовых беспо-
рядков, выяснилось, что меняются ситуации слу-
чаев массовых беспорядков, организаторы кото-
рых так же разрабатывают различные планы, ис-
пользуют различные средства для организации и 
управления ситуацией, чтобы обеспечить эффек-
тивность действий. Для обеспечения необходимой 
результативности действий сотрудников полиции 
в условиях массовых беспорядков необходимо, 
чтобы курсанты регулярно осваивали и отрабаты-
вали тактику одиночных и групповых действий и 
взаимодействия. 

Отработку тактики действий, в том числе и 
взаимодействия в различных ситуациях служеб-
ной деятельности у курсантов вузов МВД осу-
ществляют в процессе освоения учебных дисци-
плин «Тактико-специальная подготовка» и «Физи-
ческая подготовка». 

Для выяснения о качестве подготовки курсан-
тов вузов МВД провели опрос действующих со-
трудников, в процессе которого выяснилось, что 
тот уровень подготовки, получаемой в стенах 
учебного заведения достаточно, но современные 
условия указывают на необходимость подходить к 
готовке более творчески. Современные террори-
сты, организаторы и участники массовых беспо-
рядков проходят обучение, где отрабатывается 
система управления массами людей, одиночные 
действия и действия в группах, использование 
специальных средств и техники, что предъявляет 
требования к уровню подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Так же отрабатывается тактика взаимодействия 
и в процессе освоения учебной дисциплины «Фи-
зическая подготовка», где формируются различ-
ные составляющие, обеспечивающие эффектив-
ность служебной деятельности. Физическая под-
готовка является эффективным средством для со-
трудников органов внутренних дел, позволяющим 
практиковать и совершенствовать их тактику воз-
действия на лиц участвующих в массовых беспо-
рядках, или с которыми они могут столкнуться в 
ходе проводимого ими расследования. В процессе 
физической подготовки совершенствуется уровень 
физических качеств, которые имеют решающее 
значение в процессе служебной деятельности или 
ситуациях, требующих быстрых действий и при-
нятия решения, что совпадает с данными [1, 3, 5, 
6, 7]. 

Физическая подготовка способствует развитию 
и усовершенствованию тактических навыков, та-
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ких как тактика защиты, приемы рукопашного боя 
и владение оружием и спец средствами. Эти навы-
ки могут оказаться важными или решающими во 
время столкновений с подозреваемыми или лица-
ми, которые могут представлять угрозу для со-
трудника органов внутренних дел или других лиц 
[1, 3, 5, 6, 7]. 

В процессе занятий физической подготовкой 
при отработке тактики задержания и других дей-
ствий осуществляется командная работа, которая 
способствует её улучшению, поскольку все рабо-
тают над выполнением упражнений и сценариев. 
Эффективная коммуникация и сотрудничество 
необходимы сотрудникам внутренних дел при ра-
боте с коллегами, свидетелями и подозреваемыми 
[9, 10]. 

Так в процессе наблюдения за процессами от-
работки тактики действий, где курсанты предла-
гают свои способы пресечения действий наруши-
телей порядка, выявился более творческий подход, 
где в процессе разборки результатов указывались 
на ошибки и нецелесообразные действия в пред-
ставленной ситуации, и курсанты лучше ориенти-
ровались и действовали в обозначенных ситуаци-
ях. 

Так же для отработки взаимодействия целесо-
образно использование спортивных игр, которые 
так же могут быть эффективным инструментом в 
подготовке взаимодействия при обучении курсан-
тов. Участвуя в спортивных играх, сотрудники 
развивают навыки командной работы, общения и 
лидерства, которые необходимы для эффективно-
го взаимодействия в процессе служебной деятель-
ности [6, 7, 8]. 

Сотрудникам полиции часто приходится взаи-
модействовать с общественностью в сложных и 
потенциально опасных ситуациях. Спортивные 
игры предоставляют сотрудникам уникальную 
среду для отработки своих навыков и подготовки к 
таким взаимодействиям. 

Игровая деятельность способствует развитию 
способности в изменяющихся условиях игровой 
деятельности принимать решения, что помогает 
курсантам развивать свои навыки принятия реше-
ний и критически мыслить в условиях стресса. 

Спортивные игры могут стать эффективным 
средством в подготовке сотрудников полиции к 
взаимодействиям с общественностью. Предостав-
ляя сотрудникам возможность развивать свои 
коммуникативные навыки, методы управления 
толпой и способности к принятию решений, спор-
тивные игры могут помочь повысить безопасность 
и эффективность работы сотрудников. 

Спортивные игры могут быть очень напряжен-
ными, так как игроки сталкиваются с жесткой 

конкуренцией в достижении результата. Это важ-
ный навык для сотрудников полиции, которые ча-
сто сталкиваются со стрессовыми и травмирую-
щими ситуациями при исполнении служебных 
обязанностей. 

Спортивные игры развивают чувство команд-
ной работы и общения между игроками. Курсанты 
могут научиться эффективно работать в составе 
команды, координируя свои действия и общаясь 
для достижения общих целей. Игровая ситуация 
быстро меняющаяся, что предъявляет требования 
к выработке способности быстрой выработки ре-
шения в изменяющейся игровой ситуации. Кур-
санты могут развивать свои способности к приня-
тию решений, анализируя игровые ситуации, оце-
нивая риски и выбирая подходящие варианты дей-
ствий. Этот навык необходим полицейским, кото-
рым приходится принимать решения мгновенно 
сообразно сложившейся ситуации. 

Не менее эффективным в отработки взаимодей-
ствия является моделирование ситуации и ролевые 
игры. Ситуационное моделирование является эф-
фективным методом тактической подготовки со-
трудников органов внутренних дел, поскольку 
позволяет им моделировать реальные сценарии и 
отрабатывать свои действия в контролируемой 
среде. Этот вид обучения помогает курсантам раз-
вить навыки критического мышления, методы об-
щения и способности к принятию решений, кото-
рые необходимы для разрешения сложных и по-
тенциально опасных ситуаций [7, 8, 9]. 

В процессе опроса профессорско-
преподавательского состава кафедр тактико-
специальной и физической подготовки выясни-
лось, что, создавая сценарии, отражающие про-
блемы, с которыми сотрудники могут столкнуться 
на местах, ситуационное моделирование помогает 
улучшить их способность оценивать угрозы, 
предотвратить сам конфликт или его развитие и 
принимать обоснованные решения. Этот тип обу-
чения также позволяет курсантам практиковать 
методы общения и разрешения конфликтных си-
туаций, давая им возможность усовершенствовать 
свои навыки и укрепить уверенность в своей спо-
собности эффективно справляться со сложными 
ситуациями [7, 8, 9]. 

Кроме того, моделирование ситуации может 
помочь курсантам развить навыки командной ра-
боты и сотрудничества, поскольку им часто при-
ходится работать сообща, чтобы справиться со 
сценарием и добиться необходимого результата. 
Данный тип обучения предоставляет курсантам 
возможность получить обратную связь и кон-
структивную критику от профессорско-
преподавательского состава и участников отраба-
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тываемой ситуации, помогая определить направ-
ление для развития навыков [1, 2, 7, 8, 9]. 

Ситуационное моделирование является ин-
струментом тактической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел, помогая им совершен-
ствовать способности и готовность эффективно 
реагировать на различные ситуации, с которыми 
они могут столкнуться при исполнении своих 
служебных обязанностей [7, 8]. 

Так же для отработки взаимодействия эффек-
тивны ролевые игры. Одним из способов исполь-
зования ролевых игр является разработка сцена-
рия, в котором курсанты моделируют различные 
ситуации. Во время игры игроки могут разыгры-
вать различные сценарии, которые могли иметь 
место в ходе расследования. Благодаря ролевым 
играм игроки могут лучше понять сложности и 
задачи сложившейся ситуации, а также попракти-
коваться в своих навыках общения и принятия 
решений в безопасной и контролируемой среде. 
Кроме того, игроки могут работать вместе, чтобы 
изучить различные подходы к тактике действий и 
разработать стратегии для решения любых кон-
фликтов или проблем, которые могут возникнуть в 
ходе служебной деятельности [1, 2, 4]. 

Игровые занятия могут помочь курсантам раз-
вить свои коммуникативные навыки несколькими 
способами. Игровые занятия способствуют кур-
сантам улучшить свои навыки устного общения. 
Так же курсанты, участвующие в игровых заняти-
ях, имеют возможность попрактиковаться в ясной 
и лаконичной речи и внимательно слушать других. 
Игровые занятия способствуют развить навыки 
невербального общения. Курсанты, участвующие 
в игровой деятельности, учатся устанавливать вза-
имопонимание с другими людьми и разрешать 
конфликты мирным путем. 

Существует множество игровых видов дея-
тельности, которые можно использовать для раз-
вития коммуникативных навыков, среди которых 
следует выделить следующие [4, 6, 8]: 

− ролевые игры, которые позволяют практи-
коваться в общении в различных ситуациях, так 
же курсанты могут разыгрывать различные сцена-

рии, например, остановка транспорта, звонки о 
домашнем насилии и переговоры с заложниками; 

− симуляции, которые похожи на ролевые 
игры, но они более реалистичны и предполагают 
использование реквизита и оборудования, и их 
можно использовать для создания различных 
сложных сценариев. 

Так игры могут быть эффективным способом 
развития коммуникативных навыков. Такие игры, 
как шарады, картинки и табу, могут помочь кур-
сантам улучшить свои вербальные и невербальные 
коммуникативные навыки. Участвуя в игровой 
деятельности, курсанты могут улучшить свои вер-
бальные, невербальные и межличностные комму-
никативные навыки. Эти навыки необходимы для 
эффективной работы полиции. 

Выводы 
В ходе проведенного исследования авторский 

коллектив пришел к ряду выводов, способствую-
щих повышению эффективности подготовки кур-
сантов вузов МВД к служебной деятельности и 
отработке тактики взаимодействия. Среди данных 
выводов стоит выделить следующие: 

− необходимо расширить арсенал средств 
используемых в подготовке курсантов учебных 
заведений МВД РФ; 

− современные массовые беспорядки отли-
чаются более качественным управлением, исполь-
зованием различных спец средств и техники 
участниками; 

− необходим анализ современных массовых 
беспорядков, где участники массовых беспорядков 
используют спец средства; 

− необходим анализ систем управления со-
временных массовых беспорядков; 

− для отработки взаимодействия так же эф-
фективны спортивные игры; 

− физическая подготовка является высоко 
эффективным средством отработки взаимодей-
ствия коллективных и индивидуальных действий; 

 

Список источников 
1. Княжев В.Б., Майдыков А.Ф., Егоров К.А. О некоторых особенностях подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач в составе ВОГОиП МВД России // Труды 
Академии управления МВД России. 2019. № 1 (49). С. 35 – 40. 

2. Ковалев С.М., Бордачев А.Ю. Тактико-специальная подготовка сотрудников полиции // Закон и 
власть. 2022. № 5. С. 60 – 64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-spetsialnaya-podgotovka-
sotrudnikov-politsii (дата обращения: 24.12.2023) 

3. Короткова Н.А. Пути совершенствования тактической подготовки сотрудников территориальных ор-
ганов МВД России // Актуальные проблемы обеспечения личной безопасности сотрудников правоохрани-
тельных органов при выполнении оперативно-служебных задач: Сборник материалов регионального круг-
лого стола, Орел, 03 апреля 2020 года / Редкол.: А.О. Губенков и др. Орел: Орловский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2020. С. 47 – 53. 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 210 

4. Леонов А.В., Назаренко А.Я. Профессиональная подготовка сотрудников ОВД через имитационные 
практические действия // Современная наука как основа инновационного прогресса. Актуальные проблемы 
развития современной системы методов научного познания: материалы международной научно-
практической конференции, Волгоград-Томск, 12-21 февраля 2019 года / Институт управления и социаль-
но-экономического развития, Саратовский государственный технический университет. Волгоград-Томск: 
Общество с ограниченной ответственностью “Центр профессионального менеджмента “Академия Бизне-
са”, 2019. С. 40 – 43. 

5. Тупичкин Е.П., Самойлюк Р.Н., Гросс И.Л., Федосов Г.И. Профессиональная подготовка сотрудников 
полиции к действиям в экстремальных условиях. Москва: Всероссийский институт повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России, 2020. 320 с. ISBN 978-5-9552-0755-1 

6. Романов Р.В., Синянский В.А., Герасимович Д.О. Физическая подготовка сотрудников органов внут-
ренних дел, привлекаемых к решению оперативно-тактических задач в контртеррористических операциях // 
Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные направления и образова-
тельные технологии : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Хаба-
ровск, 21-23 октября 2016 года. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, 2016. С. 282 – 285. 

7. Субботин А.А. Вариативность моделирования практических ситуаций несения службы в особых 
условиях на имитационно-тактическом полигоне // Вопросы деятельности подразделений органов внутрен-
них дел Российской Федерации: сборник научных трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 
2023. С. 126 – 131. 

8. Тарасенко А.А., Клыкова Е.В. Организационно-методические аспекты подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел к действиям в составе малых боевых групп // Проблемы правоохранительной деятель-
ности. 2023. № 1. С. 50 – 55. 

9. Фоменков О.Н., Конов К.Ю. Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних дел в типовых 
ситуациях оперативно-служебной деятельности, связанной с применением физической силы и боевых при-
емов борьбы // Противодействие преступным посягательствам силовыми ведомствами Российской Федера-
ции на современном этапе: сборник научных статей по итогам научно-практической конференции, Орел, 14 
ноября 2023 года. Орел: Полицентр, 2024. С. 364. 

10. Шапошников В.Л., Николаенко Е.А., Ткаченко В.В. Реализация полицией обязанности по обеспече-
нию общественного порядка во время эпидемий и эпизоотий // Полицейская деятельность. 2018. № 4. С. 16 
– 25. DOI: 10.7256/2454-0692.2018.4.27339 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27339 

 
References 

1. Knyazhev V.B., Maidykov A.F., Egorov K.A. On some features of training employees of internal affairs bod-
ies to perform operational and official tasks as part of the VOGOiP of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 1 (49). P. 35 – 
40. 

2. Kovalev S.M., Bordachev A.Yu. Tactical and special training of police officers. Law and power. 2022. No. 5. 
P. 60 – 64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-spetsialnaya-podgotovka-sotrudnikov-politsii (access 
date: 12/24/2023) 

3. Korotkova N.A. Ways to improve tactical training of employees of territorial bodies of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia. Current problems of ensuring personal safety of law enforcement officers when performing 
operational tasks: Collection of materials from the regional round table, Orel, April 03, 2020. Editorial Board: A.O. 
Gubenkov and others. Orel: Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
named after V.V. Lukyanova, 2020. P. 47 – 53. 

4. Leonov A.V., Nazarenko A.Ya. Professional training of police officers through simulated practical actions. 
Modern science as the basis of innovative progress. Current problems in the development of a modern system of 
methods of scientific knowledge: materials of the international scientific and practical conference, Volgograd-
Tomsk, February 12-21, 2019. Institute of Management and Socio-Economic Development, Saratov State Tech-
nical University. Volgograd-Tomsk: Limited Liability Company “Center for Professional Management “Academy 
of Business”, 2019. P. 40 – 43. 

5. Tupichkin E.P., Samoiluk R.N., Gross I.L., Fedosov G.I. Professional training of police officers for actions in 
extreme conditions. Moscow: All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, 2020. 320 p. ISBN 978-5-9552-0755-1 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27339


Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 211 

6. Romanov R.V., Sinyansky V.A., Gerasimovich D.O. Physical training of employees of internal affairs bodies 
involved in solving operational-tactical tasks in counter-terrorism operations. Physical culture and sports in profes-
sional activities: modern directions and educational technologies: collection of materials of the IV International 
Scientific and Practical Conference, Khabarovsk, October 21-23 2016. Khabarovsk: Far Eastern Legal Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2016. P. 282 – 285. 

7. Subbotin A.A. Variability of modeling practical situations of serving in special conditions at a simulation-
tactical training ground. Issues of activity of units of internal affairs bodies of the Russian Federation: collection of 
scientific papers. Tver: Tver State University, 2023. P. 126 – 131. 

8. Tarasenko A.A., Klykova E.V. Organizational and methodological aspects of training employees of internal 
affairs bodies to act as part of small combat groups. Problems of law enforcement. 2023. No. 1. P. 50 – 55. 

9. Fomenkov O.N., Konov K.Yu. Tactical training of employees of internal affairs bodies in typical situations of 
operational work related to the use of physical force and combat techniques. Countering criminal encroachments by 
law enforcement agencies of the Russian Federation at the present stage: a collection of scientific articles based on 
the results of a scientific and practical conference, Orel, November 14, 2023. Orel: Polycenter, 2024. P. 364. 

10. Shaposhnikov V.L., Nikolaenko E.A., Tkachenko V.V. Implementation by the police of the duty to ensure 
public order during epidemics and epizootics. Police activity. 2018. No. 4. P. 16 – 25. DOI: 10.7256/2454-
0692.2018.4.27339 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27339 

 
Информация об авторах 

 
Болтенкова Ю.В., кандидат социологических наук, Белгородский юридический институт МВД России име-
ни И.Д. Путилина, fiz_dimon@mail.ru 
 
Житинева О.А., Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 
 
Федоров И.Г., Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 
Шевченко В.В., Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
 

© Болтенкова Ю.В., Житинева О.А., Федоров И.Г., Шевченко В.В., 2024 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 212 

 

 

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук» 
https://mhs-journal.ru 
2024, № 4 / 2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru/archives/category/publications 
Научная статья / Original article 
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования) (педагогические науки) 
УДК 377.5 
DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-212-218 
 

 
Формирование и развитие «Soft Skills» в преподавании иностранного языка по  

специальности среднего профессионального образования 52.02.04 «Актёрское искусство» 
 

1 Бреева Н.В., 
1 Университет «Синергия» 
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Abstract: this article discusses the importance of “Soft Skills” formation and development in teaching a foreign language 

to students of the specialty of secondary vocational education 52.02.04 "Acting". The author of the article emphasizes the main 
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language and the development of acting skills. 

The article contains an analysis of the theoretical aspects, based on the studied material of domestic and foreign authors, as 
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Введение 
“Soft Skills” или «Мягкие» навыки, также из-

вестные как «навыки общения с людьми» или 
«навыки межличностного общения» [1], начали 
формировать в американской армии в середине 
XX века для создания специалиста способного 
эффективно взаимодействовать с другими участ-
никами в профессиональной среде. Мягкие навы-
ки, по своей сути, представляют собой набор лич-
ностных качеств и способностей, включая в себя, 
среди прочего, умение эффективно сотрудничать, 
управлять временем и четко излагать свои мысли. 
Мягкие навыки трудно поддаются измерению или 
количественной оценке, однако они необходимы 
для достижения успеха в самых разных отраслях и 
профессиях. Работаете ли вы с коллегами из раз-
ных культурных слоев или общаетесь с заказчика-
ми по всему миру – умение ориентироваться в 
сложной межличностной динамике и выстраивать 
прочные отношения является ключом к успеху [2]. 

Большинство авторов изученных работ пола-
гают, что для формирования «soft skills» по дис-
циплине «Иностранный язык» является наиболее 
выигрышной [1, 6, 9, 10, 11], так как именно ее 
целью является формирование коммуникативных 
умений и навыков, которые могут быть использо-
ваны во всех видах деятельности. 

Понимание природы Soft skills - первооснова 
для выстраивания системы формирования и разви-
тия коммуникативных компетенций, обеспечива-
ющих востребованность и высокую конкуренто-
способность специалистов в профессиональной 
деятельности. 

Цель исследования: изучить компетенции, от-
носящиеся к Soft Skills, необходимые для специ-
альности среднего профессионального образова-
ния 52.02.04 «Актёрское искусство», а также 

предложить практические методы для их форми-
рования и развития на уроках дисциплины «Ино-
странный язык» 

Материалы и методы исследований 
Были изучены материалы работ отечественных 

и зарубежных специалистов в области педагогики, 
а также организаций, занимающихся подбором 
персонала, в частности агентств, работающих с 
актёрами. В ходе исследования были изучены 
профессиональные и мягкие компетенции, требу-
емые Федеральным Государственным Образова-
тельным Стандартам по специальности 52.02.04 в 
рамках среднего профессионального образования. 
Сущность работы заключалась в выявлении ряда 
навыков или иными словами компетенций, кото-
рые необходимы для специальности « Актёрское 
мастерство» в обучении иностранного языка и вы-
бора способов их формирования/ развития. 

Результаты и обсуждения 
В ходе исследования были получены следую-

щие результаты: 
• Опрос 5164 специалистов по поиску талан-

тов и менеджеров по найму, проведенный в рам-
ках отчета LinkedIn Global Talent Trends Report в 
2024 году, 92% показывает значимый перевес мяг-
ких навыков по отношению к профессиональным, 
а 89% сообщают, что при приеме на работу могут 
отказать соискателю в случае отсутствия мягких 
навыков [2]. 

Сопоставлены мягкие навыки 2024 года со-
гласно рейтингу Форбс, и общие компетенции по 
специальности 52.02.04 согласно Федеральному 
Государственному Образовательному Стандарту 
[3, 4], в том числе общие компетенции по специ-
альности «Иностранный язык», отмеченные в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
“Soft skills” или общие компетенции. 

Table 1 
“Soft Skills” or general competencies. 

 
“Soft Skills” (Forbes) 

 
ОК по специальности 52.02.04 (ФГОС) 

ОК по предмету «Иностран-
ный язык» по специальности 

52.02.04 (ФГОС) 
Эмоциональный интел-
лект; 
трудовая этика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

 

Планирование; 
критическое мышление 

ОК 2 Организовывать собственную дея-
тельность, определять методы и 
способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

 

Креативность (готовность 
к риску); 
критическое мышление 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать рис-
ки и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях 

 

Критическое мышление ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необхо-
димой для постановки и ре-
шения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Критическое мышление; 
креативность 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования професси-
ональной деятельности 

Использовать информацион-
но-коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти 

Эффективная коммуника-
ция; 
командная работа; 
трудовая этика; 
управление конфликтами 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечи-
вать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руковод-
ством 

 

лидерство; 
решение проблем; 
критическое мышление 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать дея-
тельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их ра-
боту с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполне-
ния заданий 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контроли-
ровать их работу с принятием 
на себя ответственности за 
результат выполнения зада-
ний 

Планирование; 
эмоциональный интеллект 

ОК 8 Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать по-
вышение квалификации 

Адаптивность; 
эмоциональный интеллект 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельно-
сти 

 ОК 10 Использовать умения и знания 
учебных дисциплин федерального 
государственного образовательно-
го стандарта среднего общего об-
разования в профессиональной 
деятельности 
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

 ОК 11 Использовать умения и знания про-
фильных учебных дисциплин феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта среднего об-
щего образования в профессиональ-
ной деятельности 

 

 
• Навыки, которые должны быть сформированы, как Soft Skills 2024 году согласно данным FORBES, 

указаны в табл. 2 
Таблица 2 

“Soft skills” 2024 г. согласно Forbes. 
Table 2 

“Soft Skills” 2024 according to Forbes. 
Мягкие навыки Примеры 

1. Эффективная коммуникация • Активное слушание 
• Устное общение 
• Невербальное общение 
• Письменное общение 
• Навыки презентации 

2. Руководство • Решение проблем 
• Коучинг и наставничество 
• Менеджмент 
• Стратегическое мышление 

3. Командная работа • Разрешение конфликтов 
• Посредничество 
• Подотчетность 
• Сотрудничество 

4. Креативность • Мозговой штурм 
• Воображение 
• Любознательность 
• Экспериментирование 

5. Тайм-менеджмент • Планирование 
• Постановка целей 
• Делегирование полномочий 
• Распределение времени 

6. Адаптивность • Гибкость 
• Жизнестойкость 
• Установка на рост 
• Анализ 

7. Решение проблем • Критическое мышление 
• Анализ 
• Стратегическое мышление 
• Инициативность 

8. Трудовая этика • Пунктуальность 
• Надежность 
• Профессионализм 
• Дисциплина 

9. Критическое мышление • Анализ 
• Оценка 
• Дедуктивное рассуждение 
• Синтез 

10. Управление конфликтами • Эмпатия 
• Ведение переговоров 
• Медиация 
• Разрешение конфликтов 
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Продолжение таблицы 2 
Continuation of Table 2 

11. Эмоциональный интеллект • Рефлексия 
• Эмпатия 
• Социальные навыки 
• Мотивация 

 

Как видно из таблицы есть пересечения (совпа-
дения) навыков для разных способностей, напри-
мер: эмпатия проявляется, как в способности 
управлять конфликтами, так и в эмоциональном 
интеллекте; анализ может быть как при решении 
проблем, так и в критическом мышлении и т.д., но 
основным и объединяющим все способности и 
навыки является командная работа. 

• На основании вышеизложенных навыков 
составлена типология мягких навыков, в основе 
которых прослеживается определённая форма дея-
тельности: познавательная, коммуникативная и 
эмоциональная 

• Опираясь на труды специалистов, занимаю-
щихся исследованием психологической составля-
ющей будущих актёров [5, 7, 8, 11], можно соста-
вить список характерных качеств, которые, как 
правило, уже имеются при поступлении в образо-
вательное учреждение, например: высокая эмоци-
ональная чувствительность, желание быть в фоку-

се внимания, богатое воображение, своеобразное 
художественное восприятие мира. В данном пе-
речне качеств отсутствуют навыки анализа, пла-
нирования, критического мышления, тайм-
менеджмента и некоторые другие, соответственно 
именно им необходимо уделять большее внимание 

• Большинство авторов изученных работ под-
тверждают неоспоримый факт, что интерактивные 
методы являются самыми результативными в 
формировании и развитии мягких навыков [9, 10]. 
Среди наиболее известных методов, применяемых 
на практике, выделяют дискуссионные (работы в 
группе) и игровые (повторяя либо реальное окру-
жение и задачи для решения, либо создавая моде-
ли с заранее подготовленными сценариями). Дан-
ные методы позволяют проработать определенный 
алгоритм речевого поведения, 

Примерами упражнений из собственных разра-
боток могут послужить задания из табл. 3. 

Таблица 3 
Задания и формируемые “Soft Skills”. 

Table 3 
Tasks and “Soft Skills”. 

Содержание задания Формируемые мягкие навыки 
Task 1. Look at the masks and name the emotion ex-
pressed. How could it sound? 

• Критическое мышление; 
• Эмоциональный интеллект 

Task 2. Look at the picture. 
A) Guess the country where the people in such clothes 
could live. 
B) Find out the name of the dress you see on the actors. 
You can search for other images of this costume in the 
Internet. 

• Критическое мышление 
• Умение работать с ИКТ 
• Тайм-менеджмент 

Task 3. Look at the photoes: Define which photo 
demonstrates the Ancient Theatre and which illustrates 
the modern one. Enumerate the differences and similari-
ties between these theatres in the table bellow 

• Критическое мышление 
• Умение работать с ИКТ 
• Тайм-менеджмент 

Task 4. “Animate the picture” 
Make a team to animate one of the pictures below. 
Guess/name the emotion expressed by the actors. Write 
a script; make costumes/ masks and play the shown sce-
ne… You may make a video 

• критическое мышление 
решать сложные проблемы на основе анализа обсто-
ятельств и соответствующей информации, 
участвовать в дискуссиях; 
• командная работа 
• адаптироваться к гибкой смене социальных ролей 
в зависимости от ситуации; 
• принятие нравственных норм и правил совместной 
деятельности; 
• развитие способности разрешать конфликты, спо-
собности к компромиссам. 
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Все вышеперечисленные задания можно вы-
полнять как индивидуально – тогда задействованы 
компетенции 4-5 (когнитивные), так и в группах 
(e.g.: как викторина (задание 3): “The History of 2 
Theatres”) – тогда формируются компетенции 4-6 
(социально-коммуникативные). 

Если задание 1 является ярким примером раз-
вития лишь эмоционального интеллекта, то зада-
ние 4 – комплексное, формирующие полный 
спектр навыков. Основа этого упражнения – зна-
ния и умения по многим предметам: истории, сце-
нической речи, пластики и т.д. Иностранный язык 
в данном случае является средством объединения 
всех указанных выше знаний и умений для фор-
мирования мягких навыков. В ходе выполнения 
данного задания студенты создают профессио-
нальную команду (режиссер, гримёр, актер, сцена-
рист, оператор, и т.д.) и используют навыки пла-
нирования, тайм-менеджмента, умения решать 
конфликтные ситуации в группе и многие другие. 
В итоге необходимо проанализировать результа-

ты, т.е. снова применить задание на формирование 
навыка рефлексии, самосознания, критического и 
эмоционального интеллекта. 

Выводы 
Обучение по специальности 52.02.04 - процесс, 

требующий формирования профессионала в сфере 
искусства и высокоэффективного коммуникатора, 
способного критически мыслить, управлять своим 
временем, строить планы, решать различные зада-
чи, используя мягкие навыки, основанные на ло-
гике, а не на эмоциях, а также адаптироваться к 
меняющимся требованиям, возможно возлагая на 
себя ответственность за коллектив с перспективой 
карьерного роста. ФГОС является в определенной 
степени отражением запросов современной дей-
ствительности, которая диктует свои правила. Со-
блюдая эти правила, а также выбирая эффектив-
ные методы для развития мягких навыков, есть 
большая вероятность подготовить успешного спе-
циалиста, как в профессиональной, так и обще-
ственной жизни. 
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work is to develop an optimal lesson plan in physical education and sports for the development of basic physical qualities 
based on an analysis of students’ physical activity and existing models of physical training. To achieve the goal, a study was 
conducted; at its initial stage, a survey was conducted to identify the level of physical activity of students. Next, using scien-
tific literature, existing models of physical training and their features were studied and our own optimal plan for classes with 
students was developed. To assess the effectiveness of the proposed lesson plan and the level of physical fitness of students, 
the following control standards were passed: running 100 m, running 1 km, standing long jump, push-ups, shuttle run 3 × 10 
m. According to the results of the study, it was It was revealed that students have a lack of physical activity. Analysis of exist-
ing models of physical training helped to identify the optimal training model – unidirectional, taking into account the individu-
al characteristics of students and the characteristics of the process of development of physical qualities. Based on the results of 
passing the standards, the developed model turned out to be quite effective; by the end of the 1st semester, students were able 
to achieve a grade of «5» on the scale for the 1st course, and by the end of the second semester – a grade of «5» on the scale 
for the 2nd course. The results obtained indicate that students need to normalize physical activity, which physical education 
classes can help with. If you follow the optimal training plan, you can significantly increase physical fitness and develop the 
basic physical qualities of students. 
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Введение 
Одной из главных ценностей человека является 

его здоровье, однако в последнее время отмечает-
ся тенденция его ухудшения среди населения 
страны, что можно связать в первую очередь с 
технологическим развитием, которое провоцирует 
замену физического труда интеллектуальным, 
многие профессии современности связаны с сидя-
чим форматом работы, почему распространяется 
малоактивный образ жизни [6]. В связи с этим од-
ной из целей государства становится повышение 
уровня здоровья населения. Первостепенная в 
этом вопросе задача – нормализация двигательной 
активности, так как именно недостаток активности 
приводит к развитию физических и психологиче-
ских заболеваний [3]. 

Нормализация двигательной активности и раз-
витие физических качеств молодых людей явля-
ются одними из важных задач занятий физической 
культурой и спортом в вузе. Однако в процессе 
занятий в основном используются традиционные 
средства и методы физической культуры и спорта, 
которые с течением времени становится всё менее 
эффективными [1]. Поэтому необходимо изучить 
и внедрить новые технологии обучения, новые 
средства и современные методы для оптимизации 
процесса обучения и получения большего эффекта 
в оздоровлении и развитии физических качеств 
студентов. 

Так первым этапом в оптимизации занятий по 
физической культуре и спорту становится норма-
лизация режима двигательной активности студен-

тов, а также поиск наиболее эффективных средств 
и методов развития физической подготовленности 
студентов [7]. Образованная на принципах спор-
тивной тренировки оптимизация двигательной 
активности позволяет сбалансировать оптимум 
физических и духовных проявлений человеческой 
индивидуальности, развивать способности дей-
ствовать с высокой степенью мобилизации ресур-
сов организма, а также способствует укреплению 
здоровья и осознанного отношения учащихся к 
занятиям физической культурой и спортом [9]. 

Цель работы – разработать оптимальный план 
занятий по физической культуре и спорту для раз-
вития основных физических качеств на основе 
анализа физической активности студентов и суще-
ствующих моделей физической подготовки. 

Материалы и методы исследований 
Исследование проводилось в рамках занятий 

физической культурой и спортом в Кубанском 
государственном аграрном университете имени 
И.Т. Трубилина. Участниками исследования стали 
123 студента 1 курсов (юноши – 62 чел., девушки 
– 61 чел.) и 20 преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания. 

На начальном этапе исследования изучался 
уровень физической активности студентов по-
средством опроса его участников по следующим 
вопросам: 

1) Сколько часов в неделю необходимо уделять 
для поддержания нормы двигательной активности 
студента (по вашему мнению)? 

2) Регулярно ли вы занимаетесь физической 
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культурой и спортом в свободное время? 
3) Достигает ли нормы ваш режим двигатель-

ной активности для нормальной жизнедеятельно-
сти и сохранения здоровья? 

4) Нужны ли вам дополнительные занятия по 
организации режима двигательной активности? 

В опросе также приняли участие преподавате-
ли, они оценивали активность студентов со своей 
точки зрения, то есть отвечали на вопросы от лица 
студентов. 

Далее на основе анализа научной литературы и 
работы со студентами (преподавательский опыт) 
были изучены существующие модели физической 
подготовки в разрезе развития основных физиче-
ских качеств и с учётом индивидуальных особен-
ностей групп студентов. По результатам этого 

анализа был разработан оптимальный план заня-
тий по физической культуре и спорту. Для оценки 
его эффективности и изменения уровня физиче-
ской подготовленности студентов проведена сдача 
следующих контрольных нормативов по итогам 1 
и 2 семестра обучения: 

1) бег 100 м (с); 
2) бег 1 км (мин); 
3) прыжок в длину с места (см); 
4) отжимания от пола (кол-во раз); 
5) челночный бег 3 × 10 м (с). 

Результаты и обсуждения 
Результаты опроса, которые помогут оценить 

достаточно ли двигательной активности в жизни 
студентов, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса на изучение уровня физической активности студентов. 

Table 1 
Results of a survey to study the level of physical activity of students. 

№ 
вопроса ответы юноши 

(студенты) 
девушки 

(студенты) преподаватели 

1 
5-8 часов 30,6% 34,4% 25,0% 
9-13 часов 48,4% 47,5% 45,0% 
14-18 часов 14,5% 11,5% 20,0% 
19-24 часа 6,5% 6,6% 10,0% 

2 
регулярно 27,4% 24,6% 15,0% 
не регулярно (редко) 56,5% 57,4% 60,0% 
не занимаюсь 
вообще 16,1% 18,0% 25,0% 

3 
достигает 48,4% 29,5% 35,0% 
не уверен(а) 
достигает ли 21,0% 19,7% 15,0% 
не достигает 30,6% 50,8% 50,0% 

4 

нужны 35,5% 45,9% 75,0% 
не уверен(а), 
сомневаюсь в своих 
знаниях 

24,2% 23,0% 15,0% 

не нужны 40,3% 31,1% 10,0% 
 

По результатам ответов на первый вопрос 
можно судить о том, что оптимальная норма дви-
гательной активности 9-13 часов в неделю, однако 
такое количество часов в рамках занятий по физи-
ческой культуре и спорту в вузе обеспечить не-
возможно, почему необходимо привлекать студен-
тов к секционным и самостоятельным занятиям. 
Различия ответов юношей и девушек по данному 
вопросу не значительны. 

Ответы на второй вопрос говорят о большой 
доле студентов, которые занимаются физической 
культурой и спортом не регулярно или не занима-
ются вообще – 72,6% юношей и 75,4% девушек. 
Регулярность занятий среди юношей, немного 
выше, чем среди девушек. По наблюдениям пре-
подавателей доля не регулярно занимающихся 
студентов ещё выше – 85,0%. Это говорит о необ-

ходимости привлечения молодёжи к занятиям и 
формированию у них навыков и знаний в этой об-
ласти. 

Среди опрошенных студенток большая доля 
считает, что у них существует недостаток двига-
тельной активности для нормальной жизнедея-
тельности, или они не уверены на этот счёт – 
70,5%. Среди юношей почти половина считает, 
что их двигательной активности достаточно. Те 
студенты, которые считают, что их двигательной 
активности достаточно, почти все оказались из 
доли тех, кто посещает секционные занятия в вузе 
или другие спортивные тренировки, однако мно-
гие из них также отмечали нерегулярность своих 
занятий. Из числа преподавателей большинство 
считают, что студенты не достигают нормы двига-
тельной активность для нормальной жизнедея-
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тельности и сохранения здоровья. Для решения 
этой проблемы в рамках физического воспитания 
в вузах необходимо научить студентов рациональ-
но планировать свой день и обязательно включать 
в него минуты, часы физической активности [7]. 

По результатам четвёртого вопроса можно су-
дить о том, что большая часть студентов осознают 
необходимость дополнительных занятий по раци-
онализации своей двигательной активности или не 
уверены в этом вопросе. Также большая доля 
юношей решили, что не нуждаются в дополни-
тельных занятиях, что является не совсем верным 
решением, если проанализировать другие вопросы 
опроса. Почти все преподаватели отметили необ-
ходимость дополнительных занятий со студента-
ми. 

Переходя к анализу моделей физической под-
готовки в разрезе развития основных физических 
качеств стоит отметить, что зачастую использует-
ся совокупность средств, почему не происходит 
целенаправленного развития тех или иных ка-
честв. Более оптимальным решением будет плани-
рование каждого занятия с целью развития одного 
из основных физических качеств и последующий 
переход к развитию другого качества. Также важ-
ным моментом является разделение групп студен-
тов в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями: уровень психофизической подготовки, 
здоровья, личностные качества и стремления [4]. 
Основными качествами, которые в первую оче-
редь должны быть развиты у студентов, являются 
сила, выносливость и двигательные качества. Вы-
бор такой модели физической подготовки – одно-
направленной с учётом индивидуальных особен-
ностей студентов обоснован тем, что такие 
нагрузки сопровождаются более глубокими функ-
циональными изменениями в организме и более 
существенным приростом показателей физической 
подготовленности [8]. А также эта модель будет 
более эффективной в связи с небольшим количе-
ством часов занятий по физической культуре и 
спорту в вузе относительно необходимой нормы 
двигательной активности. 

Описанная модель физической подготовки поз-
воляет учесть в работе со студентами особенность 
организма к долговременной адаптации мышц к 
нагрузке и постепенной выработке привычки к 
этой нагрузке. То есть только при достаточно про-
должительной тренировке одного из физических 
качеств произойдёт перестройка организма, кото-
рая значительно повлияет на повышение уровня 
развиваемых физических качеств и работоспособ-
ности при выполнении их развивающих упражне-
ний. Противоположный описанному однонаправ-
ленному методу физической подготовки является 

распределённый, который наиболее часто исполь-
зуется на занятиях в вузах, однако такой метод 
является менее эффективным, потому что вызыва-
ет кратковременные реакции организма – как 
только организм адаптируется к одному виду 
нагрузки, она сменяется на другой, почему эффект 
от такой тренировки получается краткосрочным и 
бесполезным в длительном периоде [8]. 

Чтобы сделать выбранную модель физической 
нагрузки ещё более эффективной также были 
учтены ещё несколько особенностей: 

1) При планировании занятия необходимо учи-
тывать влияние одних видов упражнений на дру-
гие, так как неправильное их сочетание может 
привести к потере результата. Например, не реко-
мендуется в одной тренировке использовать 
упражнения на общую и скоростную выносли-
вость из-за возникновения угнетения гликолиза 
дыханием, наиболее рациональным будет совме-
щение скоростных упражнений вначале занятия и 
упражнений на выносливость в конце занятия. 
При этом также важен метод развития того или 
иного качества. 

2) Оптимальное планирование интервалов от-
дыха между упражнениями в зависимости от их 
вида и между самими тренировками. Так, напри-
мер, после активной аэробной нагрузки организм 
восстанавливается 36 часов – восстанавливается 
работоспособность к изначальному значению, по-
сле скоростно-силовых нагрузок восстановление 
организма занимает 14-20 часов. 

3) Постепенность роста сложности и количе-
ства физической нагрузки. Большая физическая 
нагрузка для неподготовленного студента может 
навредить его здоровью и наоборот малая физиче-
ская нагрузка для студента с хорошей физической 
подготовкой будет не эффективной. 

4) Соответствие объёма нагрузки затраченному 
на неё времени как при занятиях в вузе, так и са-
мостоятельных занятиях. 

5) Сохранение принципов доступности и инди-
видуализации при планировании ряда тренировок 
[5]. 

Так наиболее эффективной моделью развития 
силы была выбрана следующая: использование 
нагрузок с отягощением субмаксимального веса на 
начальном этапе, далее использование нагрузок, 
стимулирующих проявление взрывных усилий. 
Оптимальным для получения результата от такой 
тренировки является период в 4-6 недель [2]. 

При развитии выносливости использовалась 
следующая модель: на начальном этапе использо-
вание нагрузок, обеспечиваемых более емкими 
источниками энергоснабжения (количество 
упражнений), после – малоёмких (интенсивность 
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упражнений), но более мощных механизмов энер-
гообеспечения мышечной деятельности [10]. 

Каждое занятие по физической культуре и 
спорту по выбранной модели физической подго-
товки проходило в два этапа: 1 – изучение элемен-
тов лёгкой атлетики, гимнастики, спортивных игр 
– развитие физических качеств; 2 – оздоровление, 
развитие двигательных качеств. 

При комплексном развитии двигательных спо-
собностей использовался: 

1) Повторный метод: от 3 до 10 минут продол-
жительность тренировочной работы, количество 
повторений от 2 до 6, время отдыха между повто-
рениями от 2 до 5 минут. 

2) Интервальный метод: от 0,5 до 1,5 минут 
продолжительность тренировочной работы, коли-
чество повторений от 2 до 4, время отдыха между 
повторениями от 0,5 до 1,5 минут. Отдых между 
сериями упражнений 6 минут. 

При развитии специальной выносливости ин-

тенсивность выполнения упражнений составляла 
около 90% и использовался: 

1) Повторный метод: от 0,5 до 2 минут продол-
жительность тренировочной работы, количество 
повторений от 2 до 6, время отдыха между повто-
рениями от 3 до 4 минут. 

2) Интервальный метод: от 0,5 до 1,5 минут 
продолжительность тренировочной работы, коли-
чество повторений от 2 до 4, время отдыха между 
повторениями от 2 до 4 минут. Отдых между се-
риями упражнений 15 минут. 

Также использовались методы соревнователь-
ной, игровой и круговой тренировки. 

Для оценки эффективности описанной модели 
проведения занятия по физической культуре и 
спорту в разрезе улучшения показателей физиче-
ской подготовленности студенты сдавали кон-
трольные нормативы в соревновательном режиме 
для поддержания их мотивации и интереса, ре-
зультаты их сдачи представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты сдачи контрольных нормативов студентами. 

Table 2 
Results of passing control standards by students. 

№ 
норматива 

1 семестр 2 семестр 
юноши девушки юноши девушки 

1 (с) 17,8 18,3 13,0 15,9 
2 (мин) 4,1 4,4 3,0 3,8 
3 (см) 214,3 192,4 225,2 202,7 
4 (кол-во раз) 29,3 20,1 34,1 24,2 
5 (с) 7,5 7,8 6,9 7,2 

 

По результатам, представленным в таблице, 
видно, что предложенная модель проведения заня-
тий является достаточно эффективной и помогла 
значительно повысить физическую подготовлен-
ность студентов и развить основные физические 
качества – силу, выносливость, скорость, а также 
улучшить двигательные навыки. На конец первого 
семестра в разрезе своих половых групп студенты 
смогли достичь оценки «5» по нормативам для 1 
курсов, к концу второго семестра – оценки «5» по 
нормативам для вторых курсов. 

Выводы 
Распространение малоподвижного образа жиз-

ни сильно повлияло на здоровье и физическую 
подготовленность студентов, с решением этой 
проблемы хорошо справляются занятия по физи-
ческой культуре и спорту в вузе. В ходе исследо-
вания была выявлена низкая двигательная актив-
ность и регулярность занятий студентами, однако 
они готовы к дополнительным занятиям по рацио-
нализации двигательного режима, что является 
первым шагом на пути оздоровления. После изу-

чения существующих моделей физической подго-
товки было выявлено, что комплексные методы, 
когда одновременно развивается сразу несколько 
физических качеств недостаточно эффективны, 
почему более целесообразно использовать одно-
направленный метод, однако при этом стоит изу-
чить особенности физической подготовки студен-
тов и индивидуальные особенности групп студен-
тов, чтобы сделать такую тренировку наиболее 
эффективной. Эта модель проведения занятий по 
физической культуре и спорту оказалась доста-
точно эффективной, что было доказано при сдаче 
контрольных нормативов, на основе которых 
можно судить о хорошей развитости основных 
физических качеств в процессе занятий. Таким 
образом грамотно спланированные тренировки 
могут помочь не только улучшить физическую 
подготовку студентов и нормализовать двигатель-
ную активность, но и укрепить их физическое и 
психологическое здоровье, а также комплексно 
воздействовать на их личностное развитие. 
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mendations for the depoliticization of sports, among which the emphasis is on the development of sports diplomacy as a tool 
for reducing political tension and creating a positive image of countries in the international arena. Examples from history and 
modern times are provided to show how sport can serve as a bridge for dialogue and cooperation between nations, and how 
political interests can influence fair play and sportsmanship. 

Keywords: international sport, politicization of sport, international sporting competitions 
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Введение 
Проблема политизации спорта имеет долгую 

историю, но особую актуальность приобретает в 
XX веке в связи с развитием средств массовой ин-
формации как важного инструмента управления в 
информационном обществе. В совокупности с тем, 
что к началу XX века спорт становится массовым, 
усиливается его социальное значение, проблема 
политизации приобретет глобальных характер. 
Историю спорта как фактора международных от-
ношений принято отсчитывать вместе с историей 
развития Олимпийских игр с 776 г. до н.э. Изна-
чально Олимпийские игры, прежде всего, стано-
вились событием, способствующим взаимодей-
ствию городов-государств, налаживанию между-
народных отношений и разрешению конфликтов. 
XX и XXI вв. представляют иные тенденции, поз-
воляющие говорить о негативности взаимовлия-
ния спорта и политики, достаточно вспомнить 
практику их проведения во времена холодной 
войны. Тогда Олимпийские игры 1980 года 
(Москва) по инициативе США были бойкотирова-
ны рядом стран. Поводом послужи ввод советских 
войск в Афганистан. В ответ Олимпийские игры 
1984 года (Лос-Анджелес) были бойкотированы 
СССР и ещё 13 странами. 

Также необходимо упомянуть своеобразную 
точку отсчета политизации международного спор-
та в XXвеке–Олимпийские игры 1936 года (Бер-
лин), которые нацистский режим использовал как 
средство пропаганды своей идеологии и легити-
мации власти. События, произошедшие на Олим-
пиаде в Мехико в 1968 году, оставили значитель-
ный след в истории, когда американские спортс-
мены Томми Смит и Джон Карлос, выступая про-
тив расовых предрассудков в Соединенных Шта-
тах, подняли кулаки, облаченные в перчатки, в 
знак протеста. Аналогично, великую трагедию 
представляют собой события Олимпийских игр 
1972 года в Мюнхене, в ходе которых палестин-
ская группировка «Черный сентябрь» похитила и 
убила 11 членов израильской делегации, включая 
четырех тренеров, пятерых спортсменов и двух 
судей. 

Материалы и методы исследований 
Политизация спорта может быть выражена в 

различных аспектах, например, в соотношении 
спорта с политической пропагандой и борьбой за 
власть, антидопинговой политикой, расовой, этни-

ческой и религиозной идентичности, геополити-
кой, антикоррупционной политикой и т.д. 

Исследователь из России Д.А. Порошин делает 
вывод о том, что текущая обстановка в сфере 
спорта и политики имеет уникальные особенно-
сти, которые включают в себя: а) высокий уровень 
политического влияния на международные спор-
тивные структуры; б) сужение возможностей ис-
пользования обычного набора инструментов для 
проведения спортивной дипломатии; в) диплома-
тическую изоляцию России в контексте организа-
ции международных спортивных мероприятий и 
участия в них российских атлетов [1, с. 183]. 

Проблема политизации международного спорта 
стала остроактуальной с 2022 года, когда усили-
лось давление, прежде всего Международным 
олимпийским комитетом (МОК), на Российскую 
Федерацию посредством санкций. 24 февраля 2022 
года МОК выступает с заявлением о нарушении 
российским правительством Олимпийского пере-
мирия, затем в течение февраля 2022 года после-
довали призыв Исполкома МОК ко всем Между-
народным спортивным федерациям перенести или 
отменить спортивные мероприятия, которые были 
запланированы на тот момент, как в Российской 
Федерации, так и в Белоруси и рекомендация о не 
допуске спортсменов обеих стран в международ-
ных соревнованиях. Следует отметить, что боль-
шинство международных федераций достаточно 
оперативно приняли рекомендации Международ-
ного олимпийского комитета к исполнению. 

Российский научный сотрудник М.С. Саганды-
ков отмечает, что такие принятые решения приво-
дят к нарушению юридически установленных 
принципов. Он выражает удивление по поводу 
того, что решения Международного Олимпийско-
го Комитета в значительной степени не опираются 
на законодательные нормы. В качестве основания 
для рекомендаций о санкциях в адрес российского 
спорта используется Резолюция, утвержденная 
Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 го-
да. Этот документ, среди прочего, призывает к со-
блюдению олимпийского перемирия и гарантиру-
ет безопасное участие, проход и доступ спортсме-
нов и других лиц, имеющих аккредитацию, а так-
же способствует обеспечению безопасности само-
го мероприятия [2, с. 150]. Также в своем исследо-
вании он справедливо отмечает, что при отстране-
нии спортсменов Российской Федерации от меж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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дународных соревнований по решению междуна-
родных федераций по различным видам спорта не 
имеет в своей основе юридической аргументации, 
так как их учредительная документация, уставы не 
содержат даже упоминания о том, что националь-
ные федерации, равно как и спортсмены, могут 
быть отстранены от соревнований за военно-
политическую деятельность. 

Международный спорт является важным сред-
ством формирования положительного имиджа 
страны, что неоднократно подтверждено практи-
кой Международного Олимпийского движения. 
«Именно спорт в последнее время выходит на од-
но из первых мест среди факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на формирование 
положительного образа страны» [3, с. 58]. В по-
следние годы Россия как спортивная держава по-
стоянно испытывает имидживые удары. Прежде 
всего, они исходят от таких международных спор-
тивных организаций как Международный олим-
пийский комитет, Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA). К таким решениям, в частно-
сти, относится отстранение от соревнований рос-
сийских спортсменов, которые обвинены в нару-
шении антидопинговых правил, как правило, под  
надуманными предлогами; требования выступле-
ния спортсменов на Чемпионатах мира и Олим-
пийских играх под нейтральным флагом и прочее. 
Требования постоянно ужесточаются, МОК, так  в 
декабре 2023 года было решено, чтона Олимпий-
ских играх 2024 года, которые пройдут в Париже с 
26 июля по 23 августа российские и белорусские 
спортсмены смогут выступить лишь в статусе 
нейтральных атлетов, без возможности представ-
лять национальные команды. Безусловно, такие 
требования нельзя назвать справедливыми и рав-
ными для всех участников соревнований. Прези-
дент Всероссийской федерации художественной 
гимнастики (ВФХГ) поделилась мнением своих 
подопечных о нежелании участвовать в соревно-
ваниях, передав их слова: ««Выступать под 
нейтральным флагом, Ирина Александровна, мы 
отказываемся. Нас вдохновляет видеть залы, за-
полненные нашими фанатами, и слышать, как они 
единогласно поддерживают нас, крича: «Россия»», 
– подчеркнула Винер. [4]. Получается, что в тео-
рии Международный олимпийский комитет опре-
деляет, что в основе Олимпийского движения за-
ложены такие аксиологические категории как со-
вершенство, дружба, уважение, а на практике вы-
двигает требования, ставящие представителей раз-
ных стран в неравные условия и, соответственно, 
дезориентирующие спортсменов в их понимании, 
кроме того, ориентация на данные этические цен-
ности начинает носить «абстрактный, деклараци-

онный характер» [5, с. 66]. Следует учитывать, что  
для Российской Федерации важны традиции, уна-
следованные от СССР, когда для повышения пре-
стижа страны на международной арене использо-
вался показ значимых достижений в таких сферах 
как космос, спорт, балет. Как следствие, спортив-
ные победы стали восприниматься естественным 
национальным символом страны, сплачивающим 
советский народ и создающим привлекательный и 
позитивный имидж в мире [6]. В свое время 
Олимпийские игры, проходившие в Сочи в 2014 
году, Чемпионат мира по футболу-2018 стали 
мощными, эффективными инструментами форми-
рования имиджа России.  Спорт высших достиже-
ний подразумевает при победе спортсменов де-
монстрацию флага и гимна их отечества, что за-
крепляет в сознании зрителей положительный и 
сильный образ страны, одержавшей победу в со-
ревнованиях. Ни медали, не денежное вознаграж-
дение не могут произвести столь же сильного впе-
чатления на зрителей-соотечественников спортс-
менов как момент сопричастности и единения во 
время поднятия государственного флага под звуки 
гимна. 

Результаты и обсуждения 
Вовлечение спора в геополитические процессы 

привело к тому, что в настоящий момент именно 
вопросы геополитического позиционирования 
России становятся основным препятствием, ме-
шающим полноценному участию страны в круп-
нейших международных спортивных соревнова-
ниях [7]. Поскольку эти вопросы являются прин-
ципиальными, необходимо принимать четкие и 
последовательные шаги в области спортивной ди-
пломатии по изменению существующей в настоя-
щий момент ситуации в сфере международного 
спорта. Так Российская Федерация ведет юриди-
ческую борьбу, направленную против образовав-
шейся изоляции, в частности в 2022 году Предсе-
датель Олимпийского комитета России С. Поздня-
ков заявил, о намерении Олимпийского комитета 
России «последовательно защищать права и инте-
ресы российских спортсменов и оказывать всю 
необходимую помощь нашим национальным 
спортивным федерациям в оспаривании дискри-
минационных решений» [8]. Следует отметить, 
что с октября 2023 года Международный Олим-
пийский комитет отстранил Олимпийский комитет 
России на неопределенный срок. Таким образом, 
спортивные санкции против Российской Федера-
ции стали примером чрезмерной политизации 
международного спорта и примером нарушения 
подлинных идей олимпизма. 

19 марта 2024 года Международный олимпий-
ский комитет на своем официальном сайте опуб-
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ликовал заявление, направленное против полити-
зации спорта, которое можно назвать, по меньшей 
мере, противоречивым. В начале указав в нем, что 
спортивные организации олимпийского движения 
должны соблюдать политическую нейтральность и 
тому подобные красивые и правильные установки, 
МОКзатем перешел на обвинения Правительства 
России в циничной попытке политизировать 
спорт, а игры Дружбы, которые планируется про-
вести в России в 2024 году назвал политизирован-
ным событием [9]. 

21 марта 2024 года Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров на встрече 
с главой Министерства иностранных дел Сербии 
Ивицей Дачичем четко обозначил позицию России 
в вопросе политизации спорта. «Считаем непри-
емлемым политизировать спорт, хотя эта линия 

Запада при поддержке международных чиновни-
ков продолжается и непохоже, что она скоро за-
вершится» [10]. 

Выводы 
Таким образом, на основании вышеизложенно-

го можно сделать вывод о том, для достижения 
гармоничного уровня соотношения взаимовлияния 
политики и спорта необходима деполитизация 
спортивной сферы. Спортивная дипломатия, ак-
тивно используемая внешнеполитическими сред-
ствами многих стран мира, эффективна в этом 
смысле и для  Российской Федерации.  В таком 
ракурсе особенно ценным представляется разви-
тие спортивной дипломатии в аспекте формирова-
ния положительного образа России на междуна-
родной арене. 
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Важность правильного установления отношений учитель-ученик 
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Аннотация: в общеобразовательной школе, ученик проявляет деятельность в рамках системы взаимоотношений, 

получает образование и воспитание. В классе, во время проведения внеклассных мероприятий в процессе его развития 
формируется система взаимоотношений, имеющая чрезвычайно большое влияние: – учитель (учителя) – ученик (уче-
ники), ученик – ученик (учащиеся), ученик – малые группы, малые группы – малые группы. Межличностные 
отношения составляют основную линию человеческих отношений и играют роль основополагающего фактора 
общения. 

Несмотря на то, что отношения между учениками важны в формировании личности ученика, парадокс учителя 
важен в положительном направлении этих отношений. Главным вопросом здесь является не формирование 
отношений учитель-ученик, а роль учителя в формировании межличностных отношений. 

В ряде случаев учитель-предметник опирается при общении со школьниками не на педагогические и 
психологические закономерности, а преимущественно на собственный односторонний опыт. 

По мнению учителя, не обладающего достаточным опытом, более распространенная классификация учеников 
довольно проста: ученик, который учится хорошо или плохо, ученик примерный или недисциплинированный. 

В данной классификации в центре внимания находятся 3 типа школьников: 
1. Дисциплинированный ученик с высокими учебными достижениями. 
2. Ученик с высокими учебными достижениями, но не примерным поведением. 
3. Ученик, который плохо учится, но имеет примерное поведение. 
В общеобразовательных школах к учащимся следует относиться как к равноправным участникам педагогического 

процесса, их инициативе, организаторским способностям, креативности и самостоятельности должно быть 
предоставлено достаточное пространство как на уроках, так и во время досуга, иными словами, школьная жизнь 
должна быть демократизирована и гуманизирована. 

Для создания такой среды в общеобразовательных школах должны работать учителя, хорошо владеющие своей 
профессией и имеющие теоретическую и методическую подготовку. 

В статье говорится о важности правильного налаживания отношений учитель-ученик. 
Ключевые слова: отношения учитель-ученик, педагогическая толерантность, демократический стиль управления, 

авторитарный стиль управления, либеральный стиль управления, показатели эффективности взаимоотношений 
учитель-ученик 
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Abstract: in general education schools, students engage in activities within the framework of a system of relationships, re-

ceiving education and upbringing. A significant influence is exerted on the development of relationships during class and ex-
tracurricular activities, involving teachers, students, student-to-student interactions, student-to-small group, and small group 
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interactions. Interpersonal relationships constitute the main line of human relations and play a fundamental role as a communi-
cative factor. 

Despite the importance of student-student relationships in shaping the student's personality, the teacher's paradox is crucial 
in positively directing these relationships. The primary focus here is not just on forming teacher-student relationships, but on 
the teacher's role in shaping interpersonal relationships. 

In some cases, subject-oriented teachers base their communication with students not on pedagogical and psychological reg-
ularities but predominantly on their own one-sided experience. According to less experienced teachers, a more common classi-
fication of students is relatively simple: students who perform well or poorly academically, and students who are either exem-
plary or undisciplined in behavior. 

This classification places three types of students at the center of attention: 
1. Disciplined student with high academic achievements. 
2. Student with high academic achievements but not exemplary behavior. 
3. Student who performs poorly academically but has exemplary behavior. 
In general education schools, students should be treated as equal participants in the educational process. Sufficient space 

for their initiative, organizational skills, creativity, and independence should be provided both during lessons and leisure time. 
In other words, school life should be democratized and humanized. 

To create such an environment in general education schools, teachers who possess expertise in their profession and have 
theoretical and methodological training should be employed. 

The article emphasizes the importance of establishing proper teacher-student relationships. 
Keywords: teacher-student relationships, pedagogical tolerance, democratic management style, authoritarian management 

style, liberal management style, indicators of effectiveness in teacher-student relationships 
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Введение 
Как известно учащиеся проводят большую 

часть своего времени в школе, присутствуя на за-
нятиях, участвуя на внеклассных мероприятиях и 
общаясь со своими учителями и одноклассниками. 

Эффективность педагогического процесса за-
висит от правильного управления классом и уча-
щимися. Прежде всего, в центре внимания должно 
быть верное налаживание взаимоотношений меж-
ду учителем и учеником. 

Отношения учитель-ученик оказывают чрезвы-
чайно сильное влияние на качество образования, 
индивидуально-культурное развитие учащихся по 
сравнению с другими видами отношений. В ре-
зультате искренних отношений у учащихся разви-
вается чувство уверенности в себе, они проявляют 
активность в процессе изучения отдельных пред-
метов. В результате возрастает их инициативность 
и самостоятельность [7]. 

Не существует понятия хороший или плохой 
учитель, хороший или плохой ученик. Просто есть 
ученики, которые неправильно строят отношения, 
и учителя, у которых недостаточно развиты ком-
муникативные навыки. Поэтому между учителем и 
учеником в школе необходимо создавать отноше-
ния, основанные на взаимном доверии-общении-
любви-уважении. 

 
 

Материалы и методы исследований 
Отношения учитель-ученик не являются новой 

проблемой в педагогической науке. Будучи особо 
важным вопросом, оно занимает одно из ведущих 
мест в педагогических исследованиях. В нашей 
республике многие ученые (А.А. Ализаде, Н.М. 
Кязимов, С.И. Сеидов и М.А. Хамзаев, А.Н. Абба-
сов, Ф.Б. Садыгов, Ю.Р. Талыбов, А.А. Агаев, И.Н. 
Исаев выбрали данную тему объектом своих ис-
следований [1]. 

Учителя должны обратить внимание на новое 
педагогическое мышление и не должны пытаться 
отличать учеников друг от друга односторонними 
мерками. Учителя не видят индивидуальные осо-
бенности школьников, когда основывают свою 
эмоциональную оценку на ряде случаев, поэтому 
оценивают интеллект учащихся на уровне одно-
стороннего поведения. С точки зрения таких учи-
телей, идеальный ученик – это ученик, который 
преуспевает в учебе и обладает образцовой мора-
лью. Недисциплинированный ученик – плохой 
ученик. Учителя часто не хотят тратить время на 
общение с этими учениками, не дают должного 
направления их интересам и индивидуальным 
особенностям [2]. 

Эффективность педагогического процесса во 
многом зависит от правильной организации взаи-
моотношений учителя и ученика, умения учителя 
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организовывать и управлять уроком и внеклассной 
деятельностью. 

Личность учителя играет важную роль в эф-
фективном установлении отношений учитель-
ученик. Прежде всего, учитель должен быть лич-
ностью, любить учеников, как своих собственных 
детей, не делать различий между ними, должен 
быть справедливым, гуманным, искренним, дру-
желюбным, добрым. 

Результаты и обсуждения 
Передовые и опытные учителя, любящие и це-

нящие педагогическую профессию, повышающие 
ее авторитет, как правило, обращают внимание на 
свою речь, поведение и взгляды, одежду и дей-
ствия, любят своих учеников.  В результате этого 
их ученики отличаются такими качествами как: 
смелость, мужественность, честность, патриотич-
ность, вырастают людьми, которые защищают 
честь и достоинство своей семьи, Родины, являют-
ся достойными членами общества. В то же время 
они прививают им необходимые в жизни знания и 
умения. 

Порой так происходит, что некоторые учителя 
проявляют больше доброты к ученикам, которых 
они считают относительно способными и которые 
им нравятся. Когда эти ученики плохо знают урок, 
учитель приходит им на помощь и направляет их, 
а к тем ученикам, которые плохо учатся, они не 
проявляют должного внимания, грубо обращаются 
с ними, стараются доказать, что они не готовы к 
уроку [6]. 

Активность учащихся на уроках исследовалась 
в общеобразовательной школы, №18 Ясамальско-
го района города Баку. Выяснилось, что школьни-
ки более активны на уроках демократичных учи-
телей, проявляют самостоятельность, инициативу, 
креативность, осознанно усваивают учебный ма-
териал. Такие учителя относятся к учащимся как к 
равноправным участникам педагогического про-
цесса, рассматривая их не только как объект обра-
зовательного процесса, но и как субъект. 

Профессор А.А. Ализаде писал: «Если мы оце-
ниваем эти материалы, исходя из парадигм гума-
нистической психологии, то следует выделить 
пять аспектов [2]. 

а) Учащиеся больше разговаривают с учителя-
ми и между собой. Основная линия этих бесед, 
должна быть связана с уроком. Они задают вопро-
сы учителям, уточняют непонятные вопросы и об-
мениваются идеями между собой; 

б) Ученики внимательно слушают урок. Когда 
учитель объясняет какой-либо материал, они не 
отрывают взгляда от учителя; 

в) Больше думают, стараются уточнить суть 
вопросов, эффективно используют осмысленные 

средства запоминания; 
г) В классе всегда присутствует своеобразная 

творческая обстановка: ученики обычно счастли-
вы, улыбаются; 

д) В классе почти нет учеников-конформистов. 
Они учатся открыто выражать свои мнения и вы-
воды, занимать принципиальную позицию» [2]. 

Авторитарный стиль преподавания принципи-
ально отличается от демократического стиля 
управления. Учитель, выбирающий авторитарный 
стиль обучения, видит в ученике не субъект, а 
лишь объект педагогического процесса. 

Когда-то, много лет назад, общественное мне-
ние рассматривало ученика как единственный 
объект педагогического процесса и вынуждено 
было считаться с авторитарными учителями. Что-
бы отношения учитель-ученик были эффективны-
ми, учитель должен доверять ученику. Взаимное 
доверие и вера являются ключевыми моментами. 
Учитель должен приобрести педагогическую то-
лерантность, должен быть мотивированным, тер-
пеливым, сдержанным, толерантным, не должен 
выходить из себя, не спешить с принятием реше-
ния [9]. 

В педагогической науке существует понятие 
«педагогическая толерантность». Это один из 
важных компонентов толерантности. Педагогиче-
ская толерантность означает, что в отношениях 
между учителем и учеником важно быть сдержан-
ным, терпеливым, ободряющим. 

Много ответов на вопросы о толерантности 
можно найти в педагогической толерантности. То-
лерантность формируется посредством содержа-
ния образования и воспитания, определенных 
учебно-воспитательных методов, а также путем 
использования навыков, развивающих толерант-
ность [10]. 

Каждый учитель, еще будучи студентом, дол-
жен приобрести такое важное качество как педа-
гогическая толерантность. На лекциях и семина-
рах в высших учебных заведениях преподаватели 
должны воспитывать у них толерантное сознание 
и толерантное мышление, толерантное поведение 
и отношение, толерантный опыт общения. 

Существует педагогический и психологический 
подход к толерантности. Педагогический подход к 
толерантности означает формирование умений и 
навыков взаимотолерантного отношения со всеми 
субъектами образовательного процесса, формиро-
вание учителей, школьников и их родителей как 
толерантных личностей. Педагогическая толе-
рантность включает цель, задачу и особенности 
педагогической деятельности учителя, различные 
педагогические ситуации и считается важным 
профессиональным качеством учителя. Взаимоот-
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ношения в педагогической деятельности напря-
мую связаны с толерантностью. 

Толерантность в психологии характеризуется 
ослаблением или отсутствием реакции на какой-
либо неблагоприятный фактор, с точки зрения ин-
дивидуально-психологической особенности лич-
ности [3]. 

В одной из школ города Баку произошел такой 
инцидент. Ученики рассказали: Мы получили за-
дание от школьной молодёжной организации. Я 
(девочка) и мой одноклассник (мальчик) готовили 
в классе очередной номер школьной стенгазеты. 
Мой одноклассник Расим нарисовал в стенгазете 
дружеские шаржи, а я писала под картинками свои 
юмористические стихи. Внезапно дверь открылась 
и один из учителей-предметников вошел в класс. 
Укоризненно посмотрев на нас, он воскликнул: 
«Как вам не стыдно!» – сказал он и показал нам на 
дверь класса. – Марш домой! 

Мы вышли из класса и пошли домой, оставив 
на столе раскрытую стенгазету. Однако мы так и 
не поняли, почему учитель сказал нам: «Как вам 
не стыдно!» Какой проступок мы совершили?» 

В настоящее время отношение к обучаемым 
сильно изменилось. Демократический стиль руко-
водства имеет уникальный статус в контексте 
Конвенции ООН о правах ребенка, где учащиеся 
оцениваются как субъекты, а не объекты педаго-
гического процесса. 

На сегодняшний день в образовательных учре-
ждениях нет места ни авторитарному, ни либе-
ральному стилю управления. Школьная жизнь гу-
манизируется и демократизируется. Ученики лю-
бят демократических учителей, охотно открывают 
им свое сердце, советуются с ними, делятся свои-
ми трудностями. 

Правильное установление отношений учитель-
ученик является важным условием эффективности 
образовательного процесса. Роль личности учите-
ля в отношениях учитель-ученик чрезвычайно 
важна. Неоспоримым фактом является то, что пе-
дагог, обладающий внутренним богатством, высо-
кой духовностью, хорошо знающий свой предмет, 
ценящий честь и достоинство своей профессии, 
становится любимцем своих учеников, а отноше-
ния учитель-ученик устанавливаются эффективно. 

Люди, обучающиеся у учителя, обладающего 
высокими личностными качествами, хорошо обра-
зованного, теоретически и методически подготов-
ленного, усвоившего педагогическое мастерство, 
вырастают достойными гражданами общества. 
Истории известны имена многих достойных учи-
телей, например, учителем Александра Македон-
ского был очень известный философ Аристотель. 
Учителем Аристотеля был гениальный греческий 

философ Платон, а азербайджанский философ-
классик Абульхасан Бахманьяр был учеником и 
последователем Абу Али ибн Сины. 

Проф. А.А. Ализаде один из параграфов произ-
ведения «Психологические проблемы современ-
ной азербайджанской школы» назвал «Как Абу 
Али ибн Сина познакомился с Бахманьяром?» В 
упомянутом параграфе написано: «Абу Али ибн 
Сина сидел в кузнице и разговаривал со своими 
друзьями». Маленький мальчик вежливо подошел 
к кузнецу и попросил у него огня. Кузнец сказал: 
«Принеси горшок, зажги в нем огонь и унеси». 
Маленький мальчик быстро наклонился, взял в 
руки горсть земли и говорит кузнецу: «Положи 
огонь сюда». Земля не проводит жар. Как говори-
ли предки, лик земли холоден. Не только в физи-
ческом смысле, но и в психологическом. В детстве 
маленький Бахманьяр, которому суждено было 
стать великим философом будущего, проница-
тельно знал эти истины. Абу Али ибн Сина был 
очарован изобретательностью ребенка: мастер без 
колебаний взял его к себе в ученики. Абу Али ибн 
Сина мудро увидел свет великого ума в простом 
ответе ребенка. 

Кузнец был поражен умом мальчика. Однако в 
свете этого ума он не смог предугадать дальней-
шее развитие способностей ребенка - он не смог 
увидеть великого философа Бахманьяра, а Абу 
Али ибн Сина участвовал в этой эксперименталь-
ной ситуации как авторитетный эксперт. Он был 
великим психологом своего времени, открыл ме-
тод ассоциативного эксперимента и умело читал 
мир человеческих чувств. Абу Али ибн Сина, в 
отличие от кузнеца, не только обрадовался ответу 
ребенка, он увидел в свете ума маленького Бахма-
ньяра выдающегося ученого будущего – великого 
философа Бахманьяра и взял мальчика к себе в 
ученики» [2]. 

Роль примерного образца в отношениях учи-
тель-ученик чрезвычайно важна. Второй по силе 
метод воздействия на ученика – образец учителя – 
невообразим. Наши предки очень правильно гово-
рили: «Слово зазывает, пример воспитывает». При 
этом примечательно и мнение педагогов о том, что 
«какова роль наглядности в образовании, такая же 
и роль примера в воспитании». 

По мнению К.Д. Ушинского, «Влияние лично-
сти воспитателя на молодую душу составляет ту 
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 
учебниками, ни моральными сентенциями, ни си-
стемой наказаний и поощрений» [6]. В этих словах 
нашла свое выражение очень глубокая истина. 

Профессор А.Н. Аббасов пишет: «Учитель 
находится в центре внимания школьников с мо-
мента входа в класс и до конца урока. Как он вы-
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полняет требования педагогической этики, как 
обращается к ученикам, как одет, сдержан или 
нервничает? На все это ученики обращают внима-
ние. Следовательно, то, что учитель говорит и со-
ветует ученикам, должно соответствовать его соб-
ственным действиям [1]. 

Было бы странным, если слишком открыто оде-
тая учительница попросила школьницу одеться 
скромно. Как может учитель, который грубо об-
щается с коллегами в коридоре или в учительской, 
призвать ученика к дисциплине? Учитель, опоз-
давший на урок, не сможет положительно повли-
ять на опоздавшего ученика. Поэтому учитель 
должен быть хорош во всех сферах – знаниях и 
умениях, одежде, поведении и отношении, обще-
нии, стиле взаимодействия, организаторских спо-
собностях и т.д. он должен подавать пример своим 
ученикам» [1]. 

Учитель обязан уважать честь, достоинство и 
личность ученика и не должен использовать слова, 
затрагивающие его эго. 

Отношения между учителем и учеником долж-
ны эффективно устанавливаться как в процессе 
обучения, так и во внеклассной деятельности. От-
ношения, основанные на взаимном уважении и 
взаимопонимании, сближают учителя и ученика 
друг с другом, облегчают их общение, повышают 
авторитет педагога. Ученик, видя, что его ценят 
как личность, относятся к нему с уважением, его 
мнение учитывают, начинает интересоваться уро-
ками и старается хорошо учиться. В школе в цен-
тре внимания должны стоять чистота и возвышен-
ность нравственных отношений. 

Учитель управляет педагогическим процессом, 
в частности процессом обучения. Качество отно-
шений учитель-ученик во многом зависит от уси-
лий учителя, от того, как он относится к ученикам, 
как он реагирует на любые чрезмерные действия 
или неуместные слова ученика. Эффективными 
считаются уроки, когда учитель хорошо подготов-
лен к уроку. Учитель должен не только быть учи-
телем для учеников, но и поддерживать их, чутко 
относиться к их финансовым и моральным труд-
ностям. 

Выводы 
Исходя из всего вышеизложенного можно 

прийти к таким выводам, что ученики любят 
опытных и образованных, уверенных в себе, спра-
ведливых, добрых и требовательных учителей. 
Учителя, которые больше всего нравятся учащим-
ся, – это те, кто совершенен и идеален в плане 
личности. Продвинутые и опытные учителя умело 
используют оптимизацию и совершенствование 
учебного процесса, новые педагогические техно-

логии и инновации, уделяют внимание наглядно-
сти урока. 

Учителя, недостаточно знающие свой предмет, 
не работающие над собой, не заботящиеся о соб-
ственном совершенствовании и квалификации, не 
освоившие методику преподавания своего пред-
мета, не могут завоевать симпатии учащихся. 

Учитель становится объектом подражания 
только благодаря своей скромности, справедливо-
сти и простоте. Он должен быть хорошим приме-
ром для ученика во всех отношениях. Наблюдая за 
своим учителем, следя за его поведением и дей-
ствиями, убеждаясь в его знаниях, делая то, что он 
говорит, беря с него пример, ученик занимается 
самообразованием, самовоспитанием, обращает 
внимание на свое поведение, стиль общения, 
одежду, речь и т.д. 

Предпосылкой и результатом правильной орга-
низации субъектно-субъектных отношений между 
учителем и учеником является педагогическая де-
ятельность, направленная на организацию эффек-
тивных возможностей и условий творческой само-
деятельности ученика (развивающе-
ориентированная система), а не давлением на лич-
ность и самостоятельность, инициативу, актив-
ность учащегося, принуждением к обучению и 
регулированием поведения. Субъект-субъектные 
отношения предполагают взаимооценивание. 

Взаимное уважение и доверие – это основа от-
ношений учителя и ученика. Прочность фунда-
мента является условием прочности взаимоотно-
шений. Если учитель не относится к ученику как к 
физическому лицу, он не может дать ему необхо-
димые знания, не может привить необходимые 
умения и навыки. Учащийся не сможет получить 
жизненно важные знания, умения и навыки, если 
он не уважает своего учителя, не выполняет его 
требования и задания, не слушает то, что он гово-
рит. Ученики, опираясь на пример учителя долж-
ны быть мотивированными, толерантными, сдер-
жанными и терпеливыми [4]. 

Личность ученика также играет важную роль в 
правильной и благоприятной организации отно-
шений учителя и ученика. В плане повышения 
эффективности взаимоотношений чрезвычайно 
важно хорошо знать индивидуально-
психологические особенности учащихся. Не узнав 
досконально того или иного человека, очень труд-
но вести с ним образовательную деятельность, 
формировать у него интерес к обучению, пример-
ное поведение. 
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Общение играет важную роль в отношениях 
между учителем и учеником. Система взаимоот-
ношений считается основным аспектом педагоги-
ческого общения. Учащийся также должен хорошо 

знать своего учителя, чтобы при необходимости 
доверять ему и получать от него советы по поводу 
своих проблем. 

 
Список источников 

1. Аббасов А.Н. Педагогика: учебник для средней школы. Баку: Мутерджим, 2015. 360 с. 
2. Ализаде А.А. Психологические проблемы современной азербайджанской школы. Баку: Озан, 1998, 

368 с. 
3. Алиев П.Б. Теория и методика организации воспитательной работы в общеобразовательных учрежде-

ниях (монография): учебник. Баку: «CN Полиграфия», 2023. 460 с. 
4. Байрамов А.С. Психология: учебник для вузов. Баку: Чинар-чап, 2002, 620 с. 
5. Гаралов З.И. Воспитание (принципы, содержание, методология): в 3-х т. Баку: Педагогика, 2003. Т. 2. 

С. 13ю 
6. Гусейнзаде Р.Л., Азизова З.М., Алиев С.Х. и др. Педагогика: учебник. Баку: Мутерджим, 2021. 488 с. 
7. Мурадханов М.А. Психологические основы методов нравственного воспитания. Педагогика: учебные 

материалы. Баку: Азертаджнашр, 1964. С. 295 – 301. 
8. Ушинский К.Д. Избранные педагогические труды. Баку: Азернашр, 1953. С. 39. 
9. 101 хадис (высказывания Пророка Мухаммада, мир ему). Баку: Дан Ери, 1990, 380 с. 
10. Ильясов М.И. Профессионализм учителя и. педагогической компетентности. современные пробле-

мы: монография. Баку: «Наука и образование». 2018. 208 с. 
 

References 
1. Abbasov A.N. Pedagogy: textbook for high school. Baku: Muterjim, 2015. 360 p. 
2. Alizade A.A. Psychological problems of modern Azerbaijani school. Baku: Ozan, 1998, 368 p. 
3. Aliev P.B. Theory and methodology of organizing educational work in educational institutions (monograph): 

textbook. Baku: CN Printing, 2023. 460 p. 
4. Bayramov A.S. Psychology: textbook for universities. Baku: Chinar-chap, 2002, 620 p. 
5. Garalov Z.I. Education (principles, content, methodology): in 3 volumes. Baku: Pedagogy, 2003. Vol. 2. P. 

13yu 
6. Huseynzade R.L., Azizova Z.M., Aliev S.Kh. and others. Pedagogy: textbook. Baku: Muterjim, 2021. 488 p. 
7. Muradkhanov M.A. Psychological foundations of moral education methods. Pedagogy: educational materials. 

Baku: Azertajnashr, 1964. P. 295 – 301. 
8. Ushinsky K.D. Selected pedagogical works. Baku: Azernashr, 1953. P. 39. 
9. 101 hadith (sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him). Baku: Dan Yeri, 1990, 380 p. 
10. Ilyasov M.I. Professionalism of the teacher and. pedagogical competence. modern problems: monograph. 

Baku: “Science and Education”. 2018. 208 p. 
 

Информация об авторе 
 

Амиралиева Ирада Боюкага гызы, https://orcid.org/0000-0002-3319-7466, доктор философии по педагогике, 
ведущий научный сотрудник, Институт образования Азербайджанской Республики, Азербайджан, 
amiraliyeva_i@mail.ru 
 

© Амиралиева Ирада Боюкага гызы, 2024 

https://orcid.org/0000-0002-3319-7466


Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 237 

 

 

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук» 
https://mhs-journal.ru 
2024, № 4 / 2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru/archives/category/publications 
Научная статья / Original article 
Шифр научной специальности: 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая 
подготовка (педагогические науки) 
УДК 796.323.088 
DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-237-243 
 

 
Баскетбол как средство подготовки специалистов технического профиля и вопросы 

внедрения в элективные курсы по физической культуре в техническом вузе 
 

1 Карпинская Н.И., 2 Карпинский А.А., 3 Глушков Е.Г., 
1 Московский государственный технический университет гражданской авиации, 

2 Российский университет транспорта, 
3 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация: представленные результаты исследования посвящены внедрению баскетбола в элективные курсы по 

физической культуре. 
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operation and maintenance. 
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 identification of the impact of basketball practice on the quality of training of a technical specialist; 
 identification of the desire to play basketball; 
Identification of factors that reduce interest in basketball. 
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Введение 
Процесс подготовки специалистов техническо-

го профиля включает широкий список средств, 
развивающих качества и формирующих необхо-
димый объем умений и навыков необходимых в 
предстоящем процессе трудовой деятельности. 

Одним из направлений повышения эффектив-
ности занятий элективными дисциплинами по фи-
зической культуре является выбор вида спортив-
ной деятельности наиболее отвечающим интере-
сам занимающихся [1, 6]. Где одним из популяр-
ных средств, используемых в процессе физиче-
ской культуры, является баскетбол, занятия кото-
рым эффективны для совершенствования основ-
ных физических качеств (скоростно-силовых ка-
честв, выносливости, координационных способно-
стей и ловкости), а также оказывает положитель-
ное воздействие на психологическую сферу сни-
жая психологическое утомление, развивающееся в 
течении учебного дня [1, 2, 6]. 

Баскетбол популярная игра среди современной 

молодежи, и тому есть масса причин, баскетбол 
эффективен не только для совершенствования 
уровня физической подготовленности, но и обще-
ния и социализации молодежи, так же игра в бас-
кетбол является эффективным средством психоло-
гического восстановления, после напряженного 
учебного дня и т.д. [1, 2, 3, 6, 8]. 

Одним из вопросов повышения эффективности 
подготовки специалистов технического профиля 
является внедрение баскетбола в элективные дис-
циплины по физической культуре в высших учеб-
ных заведениях. 

Материалы и методы исследований 
В процессе исследования были использованы 

методы анализа и обобщения данных различных 
авторов по направлению исследования, так же был 
использованы методы наблюдения и опроса с по-
мощью анкет, разработанных авторским коллек-
тивом. Уровень физической подготовленности 
оценивали с помощью валидных общепринятых 
тестов. Оценку выносливости оценивали посред-
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ством теста бег 2000 м. (девушки) и 3000 м. (юно-
ши). Скоростно-силовые способности оценивали 
посредством теста прыжок в длину с места. 

Результаты и обсуждения 
Баскетбол является составляющей учебных 

программ по физической культуре учебных заве-
дений всех уровней обучения. Данную командную 

спортивную игру осваивают как в процессе 
школьного обучения, так и в вузах. Для выявления 
опыта занятий баскетболом в школе был проведен 
опрос студентов 2 курса. В опросе приняли уча-
стие девушки и юноши 2 курса. Результаты опроса 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Опыт занятий баскетболом в школе. 
Fig. 1. Experience playing basketball at school. 

 
Для внедрения баскетбола в элективные дисци-

плины по физической культуре важное значение 
имеет интерес к занятиям баскетболом [4, 6]. Для 
выявления интереса к занятиям баскетболом был 
проведен опрос. Результаты опроса представлены 
на рис. 2. Как видно из результатов опроса 49% 
студентов занимались баскетболом в школе на 
уроках физкультуры и 51% не занимались. 

Так же в процессе бесед выяснилось, что бас-
кетбол пользуется большим интересом у молоде-
жи, и этому есть немало причин, среди которых 

следует выделить следующие: занятия баскетбо-
лом эффективны в совершенствовании скоростно-
силовых способностей, что совпадает с данными  
[2, 3, 4, 6, 7, 8]. Так же игра в баскетбол является 
эффективным средством совершенствования фи-
зической подготовленности, где в процессе игро-
вой деятельности игроки выполняют ускорения, 
прыжки и быструю смену направления движения 
и броски мяча для передачи мяча или в баскет-
больную корзину [2, 3, 7, 8, 9, 10]. 

 

 
Рис. 2. Интерес студентов к занятиям баскетболом. 

Fig. 2. Students' interest in playing basketball. 
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Игровая деятельность является эффективным 
средством подготовки к предстоящей трудовой 
деятельности. Однако, в процессе опроса методом 
анкетирования студентов 2 курса выяснилось, что 
опрашиваемые не знают о положительном влия-
нии занятий баскетболом на подготовку специали-
ста технического профиля. И только после прове-
дения ряда бесед у студентов были сформированы 
знания о положительном воздействии на состав-
ляющие подготовки. 

Так же в ходе тестирования уровня физической 
подготовленности выяснилось, что основными 
проблемами являются показатели выносливости, 
скоростно-силовые и силовые показатели. 

Так с результатом, соответствующим неудовле-
творительной оценке, выполнили тест для опреде-
ления состояния выносливости (бег 2000 м. де-
вушки) 48% и (бег 3000 м. юноши) 34% приняв-
ших участие в тестировании. Не лучше ситуация и 
с результатами тестирования скоростно-силовых 
показателей (тест прыжок в длину с места). В про-
цессе выполнения тестирования 58% девушек и 
38% юношей показали результат, соответствую-
щий неудовлетворительной оценке. 

По данным [3, 7, 8] игра в баскетбол является 
эффективным средством совершенствования ос-
новных физических качеств. Так регулярные заня-
тия баскетболом способствуют совершенствова-
нию выносливости и улучшению координацион-
ных способностей, ловкости и равновесия [3, 7, 8]. 
Данному способствует такие действия как броски, 
передачи, дриблинг и пасы, для чего требуются 
высокий уровень координационных способностей, 
которые необходимы в профессиональной дея-
тельности специалистов технического профиля. 

Так же в процессе игры в баскетбол активно 
выполняются различные прыжки, броски мяча и 
защитные движения, что способствует воспита-
нию гибкости и скоростно-силовых способностей 
[3, 7, 8]. 

Игровая деятельность, в том числе и в баскет-
бол способствует улучшению показателей вынос-
ливости, что имеет высокий уровень взаимосвязи с 
работоспособностью и соответственно с состояни-
ем здоровья [3, 7, 8]. 

Игра в баскетбол способствует снижению 
стресса и тревожности. В процессе игры игроки 
переключают внимание на игру и фокусируясь на 
движении и взаимодействии с командой. Игра в 
баскетбол помогает улучшить настроение, что 
подтвердилось в результате опроса студентов. По 
окончанию занятия баскетболом студенты указа-
ли, что проблемы учебного дня отошли на второй 
план, так же было найдено решение ряда проблем, 
что способствовало улучшению настроения [1, 3, 

7, 8]. 
В процессе игровой деятельности совершен-

ствуется аналитическое мышление и умение ре-
шать проблемы. У специалистов технического 
профиля данные умения для анализа и решения 
сложных проблем, а также поиска инновационных 
решений являются ведущими [1, 2, 3]. 

В ходе игровой деятельности формируется про-
странственное мышление. Необходимо увидеть 
площадку и расположение игроков своей команды 
и соперников, что требует пространственного 
мышления для визуализации игры, предвидения 
движений соперника и планирования стратегии. В 
процессе бесед со студентами, осваивающими иг-
ру в баскетбол, выяснилось, что для них одну из 
проблем, представляет увидеть площадку, т.е. иг-
роков своей команды и команды соперника. 

Баскетбол – это не только физическая актив-
ность, но и интеллектуальная игра, где разрабаты-
вается стратегия и так тика игры, анализируются 
действия соперников и принимаются решения на 
игровой площадке. Исходя из данного условия, 
занятия баскетболом способствуют формирова-
нию умения анализировать и интерпретировать 
данные. Игровая деятельность, предполагает так-
тику ведения игры, взаимодействия, что предпола-
гает сбор и анализ статистических данных об игре 
игроков, командной стратегии и тенденциях в дей-
ствиях соперников [5, 9]. Инженеры должны ана-
лизировать данные, чтобы совершенствовать про-
цессы, оптимизировать дизайн и принимать обос-
нованные решения. 

Командная игра основана командной работе, 
где каждый работает на достижение результата 
командой [5, 9]. Данный аспект важен и для инже-
неров, которые должны эффективно сотрудничать 
с коллегами, клиентами и другими заинтересован-
ными сторонами для успешного завершения про-
ектов. 

В процессе опроса спортсменов баскетболистов 
выяснилось, что нередко приходится играть с ко-
мандами, подготовленными так же или лучше и 
необходимо найти тактические решения, где пре-
имущество соперников будет нивелировано. Дан-
ное условие будет способствовать формированию 
умения поиска решений задач, возникающих в 
процессе реализации проекта. 

Так же баскетбольные команды часто исполь-
зуют моделирование для анализа игры, прогнози-
рования поведения соперника и разработки стра-
тегий. Специалисты технического профиля в ходе 
выполнения проектных заданий так же использу-
ют аналогичные методы при проектировании, те-
стировании и оптимизации. Перед игрой необхо-
димо провести анализ игры соперников, выявить 
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слабые и сильные стороны команды и ведущих 
игроков и соответственно разработать тактику иг-
ры. Причем необходимо рассмотреть несколько 
вариантов тактики игры, так как игра в баскетбол 
достаточно вариативная и соперники так же про-
водят анализ игровой деятельности и разрабаты-
вают тактику игры [5, 8, 9]. 

Не менее важно и воспитательное значение иг-
ровой деятельности. В баскетболе особое внима-
ние уделяется честной игре, соблюдению правил и 
спортивному мастерству. Инженеры должны при-
держиваться этических принципов и уделять при-
оритетное внимание безопасности, экологичности 
и влиянию на общество в своей работе. Для обес-
печения воспитательной функции преподавателям 
необходимо строго контролировать соблюдение 
правил игроками. Так же необходимо пресекать 
агрессивное поведение игроков в процессе игры. В 
результате наблюдения выяснилось, что в процес-
се игры студенты не акцентируют внимание на 
соблюдение правил игры, что приводит к срыву 
атаки и переходу мяча сопернику, назначения 
штрафных бросков. И как результат таких дей-
ствий является проигрыш. Поэтому по окончанию 
игры необходимо акцентировать внимание на до-
пущенных нарушениях правил и указать на воз-
можность решения в каждой ситуации нарушения 
правил игры. 

Для формирования лидерских качеств, а также 
способности контролировать процесс, студентам 
поручают судейство игры. В процессе наблюдений 
выявилось в ряде случаев предвзятое отношение к 
той или иной команде игроков или игроку, на что 
необходимо указывать и требовать честного су-
действа. Игровая деятельность регламентирована 
правилами, что оказывает воспитательное воздей-
ствие, где успех в большинстве случаев зависит от 
дисциплины и сосредоточенности. Эти качества 
необходимы в учебной или профессиональной де-
ятельности. 

В процессе опросов студентов, с целью выяв-
ления факторов, снижающих интерес к занятиям 
баскетболом, выяснилось, что первым фактором 

является отсутствие или низкое материальное 
обеспечение. В большинстве случаев, это «разби-
тые мячи», отсутствие сеток на кольцах, или они в 
плачевном состоянии. Низкий уровень подготов-
ленности профессорско-преподавательского со-
става, который не может правильно выполнить 
элемент игры или бросок по кольцу, что приводит 
к снижению интереса к спортивной игре и в физи-
ческой культуре в целом. 

Так же в процессе бесед со студентами выясни-
лось, что девушкам занятия баскетболом интерес-
ны, но из-за того, что несформированные умения 
приема и передачи мяча способствуют травмиро-
ванию (у многих девушек длинные ногти), так же 
баскетбол достаточно жесткая, контактная игра, 
нередко приводящая к травмам и гематомам у них 
данный интерес снижается. 

Выводы 
В процессе исследования авторский коллектив 

пришел к следующим выводам: 
 занятия баскетболом способствуют улуч-

шению когнитивных функций, так как игра требу-
ет от игроков быстрого принятия решений в стрес-
совой ситуации, что может помочь улучшить ко-
гнитивные функции; 

 баскетбол как вид спорта пользуется высо-
ким интересом у студентов; 

 девушек баскетбол привлекает, но кон-
тактность и «жесткость» игры вызывает у них 
страх, что снижает интерес к занятиям данным 
видом спорта; 

 для обеспечения эффективности освоения 
спортивной игры «баскетбол» необходимо обес-
печить спортивным инвентарем в необходимом 
объеме; 

 занятия баскетболом способствуют фор-
мированию и улучшению навыков командной ра-
боты; 

 игра в баскетбол способствует снижению 
стресса, в процессе игры игроки сосредоточены на 
игровой ситуации, что приводит к снижению 
утомления развившегося в течении учебного дня. 
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Система комплексного контроля в практике спортивной подготовки в айкидо 

 
1 Максимов С.В., 1 Коровин С.С., 

1 Оренбургский государственный педагогический университет 
 
Аннотация: в содержании статьи утверждается, что одним из основополагающих компонентов управления в прак-

тике спортивной подготовки является комплексный контроль (КК). При этом показаны факторы актуальности разра-
ботки и обоснования системы КК в айкидо: Установлено, что методологическими предпосылками разработки системы 
КК являются нормативно-правовые положения, зарегистрированные в ФГОС по айкидо; потенциал ценностей физи-
ческой культуры в становлении личности спортсмена; структура и содержание спортивной подготовки юных спортс-
менов; понятие базовой культуры личности (познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудо-
вой и физической культуры личности). Определены основные функции комплексного контроля: информационная; 
ориентирующая; стимулирующая. Выявлены основные методологические направления организации и реализации КК 
в айкидо. 1. Контроль системы организации спортивной подготовки в айкидо, включающий контроль условий спор-
тивной  подготовки; контроль деятельности субъекта образования (тренера); контроль тренировочной среды. 2. Кон-
троль состояния объекта спортивной подготовки, что предполагает контроль проявлений базовой и физической куль-
туры личности, а также основных характеристик спортивной подготовленности. При этом выявлены и показаны ос-
новные результаты – характеристики контрольных действий в отношении  каждого из методологических направлений 
и организации и реализации КК и их составляющих проявлений. Установлено, что оптимизация управления процес-
сом спортивной подготовки в связи с реализацией КК осуществляется в его психолого-педагогической и медико-
биологической форме. При этом сущность психолого-педагогического контроля – обеспечить  качество диагностики и 
оценки сформированности основных проявлений базовой и физической культуры личности спортсменов. В этой свя-
зи, осуществляется выявление следующих основных характеристик: качество теоретической и физической подготов-
ленности; технической, психической и коммуникативной подготовленности, а также сущностных проявлений нрав-
ственной, гражданской, трудовой, интеллектуальной и эстетической культуры спортсменов. В ходе медико-
биологического контроля контролируются: общее физическое развитие; соотношение паспортного и биологического 
возраста; функциональное состояние основных жизнеобеспечивающих систем; состояние здоровья (физическое, пси-
хическое и социальное). Установлены виды КК в айкидо (предварительный, оперативный, текущий, этапный, итого-
вый), с реализацией  которых, в целом, обеспечивается логика управления становлением спортивного мастерства в ее 
последовательности, преемственности и постоянстве. Показаны также требования к организации КК, а также виды 
учета данных контроля и основные требования к организации учета в практике спортивной подготовки в айкидо. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, айкидо, комплексный контроль, структура и содержание контроля, учет 
 

Для цитирования: Максимов С.В., Коровин С.С. Система комплексного контроля в практике спортив-
ной подготовки в айкидо // Modern Humanities Success. 2024. № 4. С. 244 – 254. DOI:10.58224/2618-7175-
2024-4-244-254 

 

Поступила в редакцию: 15 января 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 17 марта 2024 г.; Принята к 
публикации: 30 апреля  2024 г. 

 
*** 

 
System of comprehensive control in the practice of sports training in aikido 

 
1 Maksimov S.V., 1 Korovin S.S., 

1 Orenburg State Pedagogical University 
 
Abstract: the content of the article states that one of the fundamental components of management in the practice of sports 

training is complex control (CC). At the same time, the factors of relevance of the development and justification of the CC 
system in Aikido are shown. It has been established that the methodological prerequisites for the development of the CC sys-
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tem are the legal provisions registered in the Federal State Educational Standard for Aikido; the potential of physical culture 
values in the development of an athlete’s personality; structure and content of sports training for young athletes; the concept of 
basic personal culture (cognitive, communicative, moral, aesthetic, labor and physical culture of the individual). The main 
functions of integrated control are defined: information; orienting; stimulating. The main methodological directions for the 
organization and implementation of CC in Aikido have been identified. 1. Control of the system of organizing sports training 
in aikido, including control of the conditions of sports training; control of the activities of the subject of education (trainer); 
control of the training environment. 2. Monitoring the condition of the sports training object, which involves monitoring the 
manifestations of the individual’s basic and physical culture, as well as the main characteristics of sports readiness. At the 
same time, the main results are identified and shown – the characteristics of control actions in relation to each of the methodo-
logical areas and the organization and implementation of CC and their component manifestations. It has been established that 
optimization of the management of the sports training process in connection with the implementation of CC is carried out in its 
psychological, pedagogical and medical-biological form. At the same time, the essence of psychological and pedagogical con-
trol is to ensure the quality of diagnosis and assessment of the formation of the main manifestations of the basic and physical 
culture of the athletes’ personality. In this regard, the following main characteristics are identified: quality of theoretical and 
physical preparedness; technical, mental and communicative preparedness, as well as essential manifestations of the moral, 
civil, labor, intellectual and aesthetic culture of athletes. During medical and biological control, the following are monitored: 
general physical development; ratio of passport and biological age; functional state of basic life-support systems; health status 
(physical, mental and social). The types of CC in aikido have been established (preliminary, operational, current, staged, final), 
with the implementation of which, in general, the logic of managing the development of sportsmanship in its sequence, conti-
nuity and constancy is ensured. The requirements for the organization of CC are also shown, as well as the types of recording 
of control data and the basic requirements for the organization of accounting in the practice of sports training in Aikido. 
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Введение 
Научно-методическое обеспечение в сфере 

спорта является составной частью спортивной 
подготовки, которая касается  всех её компонен-
тов. Это комплексная система деятельности спе-
циалистов различного профиля (учёных, медиков, 
методистов, администраторов, педагогов), обеспе-
чивающих разработку и внедрение результатов 
научных исследований в процесс спортивной под-
готовки, как спортсменов высокого класса, так и 
спортивного резерва. 

Одним из существенных факторов качествен-
ного освоения ценностей физической культуры  в 
практике спортивной подготовки является фактор 
управления этим процессом (в общем, и процес-
сом спортивной подготовки в айкидо, в частности) 
является контроль, который должен носить мас-
штабный, комплексный и системный характер. 

Система диагностических, оценочных и орга-
низационных действий по выявлению качества 
(основных характеристик) процесса спортивной 
подготовки и соответствия его результатов соот-
ветствующим (эталонным) требованиям (целям) 
называется комплексным контролем [7, 4, 22, с. 
154; 21]. 

Таким образом, мероприятия комплексного 
контроля должны обеспечивать получение досто-
верной (качественной, цифровой) и своевременной 

информации о состоянии подготовленности 
спортсмена, параметров тренировочной и сорев-
новательной деятельности, и прочих характери-
стик, необходимых для принятия решений созда-
ния и (или) коррекции тренировочного процесса, а 
также поиск и внедрение инновационных теорий и 
технологий организации и реализации спортивной 
тренировки. 

Кроме того, актуальность обращения к созда-
нию теоретических и методических оснований 
комплексного контроля обусловлена  следующими 
противоречиями между: 

- социальной востребованностью развития ай-
кидо (как вида спорта) и отсутствием научно 
обоснованной, упорядоченной, системы ком-
плексного контроля в айкидо; 

- личной потребностью спортсменов в дости-
жении спортивного мастерства и недостаточной 
научной обоснованностью объективных диагно-
стических и оценочных материалов мониторинга 
спортивной подготовленности спортсменов в ай-
кидо. 

Таким образом, проблемное поле научных ис-
следований в отношении развития и совершен-
ствования процессов спортивной подготовки в от-
ношении становления и развития спортивной под-
готовленности юных спортсменов айкидо заклю-
чается в определении особенности и значимости 
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системы комплексного контроля в процессе спор-
тивной подготовки в айкидо. Таким образом, цель 
настоящего материала – выявить методологиче-
ские основания комплексного контроля в процессе 
спортивной подготовки в айкидо. 

Задачами исследования определены следую-
щие: 

1. Определить методологические предпосылки 
создания системы комплексного контроля в прак-
тике  спортивной подготовки в айкидо. 

2. Определить факторы комплексного контроля 
в процессе спортивной подготовки в айкидо. 

3. Определить характеристики показателей 
контроля в процессе спортивной подготовки в ай-
кидо. 

4. Выявить характеристики видов комплексно-
го контроля в процессе спортивной подготовки в 
айкидо. 

5. Определить методы и  характеристики учёта  
показателей комплексного контроля в процессе 
спортивной подготовки в айкидо. 

Материалы и методы исследований 
Основу методологии разработки содержания 

материала составили деятельностный, личностно-
ориентированный, антропологический и ком-
плексный подходы к исследованию педагогиче-
ских процессов, использование которых преду-
сматривает создание (структура и содержание)  и 
разворачивание деятельности в отношении много-
гранной природы личности  спортсмена в станов-
лении ее двигательных и личностных потребно-
стей и способностей с учетом «работы» всех ком-
понентов деятельности на достижение единой це-
ли. При этом использовались следующие теорети-
ческие методы-действия: диалектика (как метод), 
индуктивно – дедуктивный метод; теоретические 
методы-операции: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, формализация, индукция и дедукция, 
аналогия, а также основные  эмпирические методы 
- действия: изучение литературы, документов и 
результатов деятельности. 

Результаты и обсуждения 
Методологическими предпосылками (основ-

ными) и факторами разработки и обоснования си-
стемы комплексного контроля в айкидо являются: 

- нормативные и правовые государственные 
положения, зарегистрированные в ФГОС по видам 
спорта, включая и айкидо, определяющие направ-
ленность в целом учебно-тренировочного процес-
са на становление и формирование базовой куль-
туры юных спортсменов (включая, естественно, 
физическую); 

- потенциал ценностей физической культуры, 
реализуемый, в том числе, и в ходе спортивной 
подготовки и обеспечивающие направленное ста-

новление телесно-духовный культурологических 
характеристик юных бойцов; 

- структура и содержание спортивной подго-
товки юных спортсменов (особенно на ранних 
этапах занятий спортом, когда «задается» фунда-
мент становление спортивной подготовленности 
на остальных этапах многолетнего тренировочно-
го процесса [4, 7, 14]. 

- понятие базовой культуры личности; именно 
ее формирование есть основополагающая цель 
спортивной подготовки; «задает» направленность 
этого процесса на воспитание основных проявле-
ний – характеристик познавательной, коммуника-
тивной, нравственной, эстетической, трудовой и 
физической культуры личности [6, с. 116]. 

В этой связи, методологическую основу систе-
мы комплексного контроля в практике спортивной 
подготовки в айкидо составляют следующие ос-
новные положения: 

- выявление и содержательное обоснование 
теоретико-методологических и методических 
направление системы комплексного контроля, 
определяющих комплексный характер сколь кон-
тролируемых характеристик, столь и системных 
педагогических воздействий на основные культу-
рологические характеристики юных спортсменов; 

- определение номенклатуры основных методов 
и частных методик диагностики и оценки систем-
ных характеристик  спортивной подготовленности 
(в отношении сколь личностных, столь и двига-
тельных качеств) юных спортсменов и на этой ос-
нове повысить качество процессов выявления и 
сопоставления контролируемых характеристик 
эталонным требованиям в соответствии с объек-
тивностью, надежностью и информативностью 
[12]; 

- обоснование качественно-количественных ха-
рактеристик и показателей контроля на основе ко-
торых более объективно и полно будет диагности-
роваться и оцениваться вся номенклатура  харак-
теристик спортивной подготовленности спортсме-
нов; 

- разработка и обоснование материально-
технических и организационно-педагогических 
условий для проведения процедур контроля и 
оценки контролируемых внешних и внутренних 
характеристик контроля. 

Основными методологическими направления-
ми систему комплексного контроля в айкидо яв-
ляются следующие: 

1. Диагностика и оценка (в целом контроль) си-
стемы организации спортивной подготовки в ай-
кидо. 

2. Контроль состояния объекта спортивной 
подготовки (диагностика и оценка (контроль) ос-
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новных характеристик качества основного резуль-
тата спортивной подготовки – спортивной подго-
товленности спортсмена) [11, с. 397-422; 22, с. 
406; 14]. 

Следует полагать, что цель комплексного кон-
троля в айкидо – оптимизация процесса функцио-
нирования  спортивной подготовки на основе оп-
тимизации согласованности во взаимодействии 
внешних (в целом – спортивная среда) и внутрен-
них (субъектных) факторов спортивной подготов-
ки [16, 12, с. 5]. Объект комплексного контроля в 
айкидо является процесс спортивной подготовки; 
предмет – основные результаты характеристики 
качества физической и базовой культуры личности 
спортсмена на основе определения соответствия 
результатов контроля  установленным требовани-
ям. 

В целом задачи системы комплексного кон-
троля в практике спортивной подготовки в айкидо 
можно определить следующим образом: 

1. Определить перечень показателей комплекс-
ного контроля в процессе спортивной подготовки 
в айкидо в отношении его организационной и ре-
зультативной составляющей (контроль результа-
тов деятельности). 

2. Выявить внутренние и внешние характери-
стики контролируемых показателей, определяю-
щие качество процесса спортивной подготовки в 
отношении формирования спортивной подготов-
ленности в айкидо. 

3. Выявить причины, оказывающие влияние 
(сдерживающие или прогрессивные факторы) на 

результаты спортивной подготовки и,как след-
ствие, результаты  контроля. 

4. Определить систему организационно-
педагогических требований к коррекции процесса 
спортивной подготовки в отношении совершен-
ствования спортивной подготовленности спортс-
менов айкидо. 

5. Определить (по результатам комплексного 
контроля) организационно-педагогические усло-
вия организации процесса спортивной подготовки 
в айкидо. 

Мы полагаем, что информационная функция 
комплексного  контроля в айкидо является основ-
ной. Ее функциональный потенциал проявляется в 
выявлении качества соответствия едагогических 
воздействий в ходе спортивной подготовки  ожи-
даемым результатам – изменениям в потребностях 
и способностях спортсменов (иными словами: ка-
ково качество ответной реакции спортсменов на 
реализуемые педагогические воздействия). Кроме 
того, следует обозначить и иные функции кон-
троля: 

- ориентирующая, суть которой – «задать» ос-
новные направления построения и коррекции про-
граммно-содержательного обеспечения процесса 
спортивной подготовки; 

- стимулирующая; в этой связи выявляются  
основные стимулы к включению спортсменов  в 
процесс спортивной подготовки, направленности 
на освоение ценностей физической культуры. 

В целом систему комплексного контроля мож-
но представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Система комплексного контроля в айкидо. 

Fig. 1. System of complex control in aikido. 
 
В целом структуру (компонентный состав) си-

стемы комплексного контроля можно представить 
следующими методическими направлениями: 

- контроль условий спортивной подготовки; 
- контроль деятельности субъекта образования 

(тренера); 
- контроль тренировочной среды. 
Контроль условий спортивной подготовки и их 

качества проводится на основе следующих основ-
ных характеристик: 

- санитарно-гигиеническая обеспеченность ор-
ганизации и реализации спортивной подготовки и 
в целом тренировочного процесса; 

- оптимальная регулярность учебно-
тренировочных занятий; важно, при этом, их рас-
положенность и целесообразность в структуре 
микро-, мезо- и макроциклов; реализация внетре-
нировочной работы (самостоятельная теоретиче-
ская подготовка, к примеру); 

- оптимальная материально-техническая обес-
печенность тренировочного процесса, оптимизи-

рующая  процесс полноценной организации и реа-
лизации содержания спортивной тренировки; 

- собственно состояние спортивного сооруже-
ния, на базе которого проводится спортивная под-
готовка, что предусматривает не только основное, 
но и «вспомогательное» оборудование; бытовая 
обеспеченность; 

- целостная направленность тренерского соста-
ва на совместную деятельность, взаимопонимание 
и единство в направлении достижения значимых 
результатов; в ценностном отношении к спорту, 
спортивной подготовке и детям; 

- качество обеспечения безопасной физкуль-
турно-тренировочной деятельности спортсменов в  
безопасной среде и безопасных условий трениро-
вочного процесса. Кроме того, возможно дополне-
ние перечня характеристик контроля условий 
спортивной подготовки на основе учета климати-
ческих, социально-экономических и политических 
факторов [6, с. 160]. 
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Контроль деятельности субъекта учебно-
тренировочного процесса (тренера) осуществляет-
ся по результатам диагностики и оценки основных  
характеристик: 

- способность осуществлять профессиональную 
деятельность с учётом возрастных, психофизиче-
ских, индивидуальных и социальных особенно-
стей спортсменов; 

- способность качественно определять и подби-
рать должное дидактическое и программно-
содержательное обеспечение спортивной подго-
товки, учебно-тренировочных занятий; 

- способность ставить задачи по реализации, в 
целом, воспитательной работы в отношении под-
бора содержания такой работы со спортсменами 
по воспитанию сущностных характеристик их ба-
зовой культуры; 

- подготовленность к реализации образователь-
ных программ по спортивной подготовке в айки-
до; 

- готовность к взаимодействию с другими 
участниками процесса спортивной подготовки (в 
целом – образовательного). 

Представленная совокупность компетенций 
(необходимая сумма знаний, умений и навыков) 
тренера, определяющих сформированность его 
профессиональных качеств; ориентирует тренера 
на совершенствование и самосовершенствование 
[6, с. 103]. 

Контроль тренировочной среды осуществляет-
ся в отношении: 

- совокупности учебно-методического сопро-
вождения и обеспечения процесса спортивной 
подготовки в айкидо; 

- организации процесса спортивной подготовки 
по воспитанию и развитию личности спортсмена в 
части установления субъект-субъектных отноше-
ний всех участников процесса (тренер, спортсме-
ны, и другие субъекты спортивной подготовки) в 
единстве организации и реализации тренировоч-
ного процесса спортивной подготовки; 

- научно-методическая обеспеченность процес-
са спортивной подготовки по реализации самооб-
разовательной работе тренеров; 

- качества подбора и использования технологий 
реализации видов спортивной тренировки, образо-
вательных программ спортивной подготовки в ай-
кидо; 

- кадрового и финансового обеспечения про-
цесса спортивной подготовки в айкидо. 

Образовательная среда, при этом, есть ком-
плекс технических, информационных, методоло-
гических и методических средств организации 
процесса спортивной подготовки, в целом опреде-
ляющих качество тренировочной работы. 

Биосоциальная сущность человека вообще и  
спортсмена, в частности, обусловливают выделе-
ние в системе комплексного контроля двух его 
основных форм: 

- педагогический (правильнее – психолого-
педагогический); 

- медико-биологический [11, 14, с. 177-181; 22]. 
Контроль и оценка состояния качества спор-

тивной подготовленности (а в целом – качество 
культуры личности спортсмена) осуществляется в 
отношении выявления качества сформированно-
сти проявлений базовой (включая, естественно, 
физическую) культуры личности. Педагогическая 
форма контроля «отвечает» более за диагностику 
и оценку проявлений базовой культуры спортсме-
на; диагностика и оценка сформированности фи-
зической культуры спортсмена и его спортивная 
подготовленность осуществляются с использова-
нием обеих форм контроля. 

В ходе медико-биологического контроля опре-
деляются (контролируются) следующие основные 
характеристики: 

- общее физическое развитие (длина тела; масса 
тела; обхват груди; весоростовой индекс, состоя-
ние опорно-двигательного аппарата); 

- соотношение  паспортного (реального) и био-
логического возраста, что имеет значение при до-
зировании психофизической нагрузки, развитии 
мотива, и т.д., то есть в целом для оптимизации 
программно-содержательного обеспечения трени-
ровочной работы; 

- в целом – функциональная подготовленность; 
(диагностика и оценка функционирования  сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, 
выделительной и пищеварительной систем орга-
низма (как основных жизнеобеспечивающих); 

- состояние здоровья в его физическом, психи-
ческом и социальном понимании и значении и ос-
новных проявлениях. 

Основные характеристики медико-
биологического контроля  выявляются в процессе: 

- углубленного медицинского обследования 
(УМО); 

- тестирования физической работоспособности, 
а также за счет использования различных функци-
ональны проб по диагностике и оценке основных 
систем организма (частные методики измерения и 
диагностики показателей каждой из функциональ-
ных систем). 

Сущность педагогического (психолого-
педагогического контроля) – обеспечить  качество 
диагностики и оценки сформированности основ-
ных проявлений базовой и физической культуры 
личности спортсменов. 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 250 

В этой связи, в рамках педагогического кон-
троля осуществляется выявление следующих ос-
новных характеристик: 

- качество теоретической подготовленности как 
системы знаний общего (физическая культура как 
социальное явление) и специального (специфиче-
ского) характера (все в связи с теорией и практи-
кой спортивной подготовки); 

- физическая подготовленность (двигательные 
качества)  и физическое развитие (специфические 
проявления в связи со спецификой вида спорта); 

- техническая подготовленность (качество-
количество освоенных двигательных действий-
упражнений); 

- психическая подготовленность (качество-
количество ценностных ориентаций, мотивов, 
психических процессов); 

- коммуникативная подготовленность (лич-
ностные качества, обеспечивающие успешность 
социализации и коммуникации с другими субъек-
тами тренировочной работы); 

- сущностные проявления нравственной, граж-
данской, трудовой, интеллектуальной  и  эстетиче-
ской культуры. 

Определение видов комплексного контроля в 
айкидо обусловлено логикой организации и реали-
зации процесса спортивной подготовки, которая 
отражает его поэтапный характер: 

- изучение исходящего состояния объекта 
спортивной подготовки (спортсмена, тренера, 
условий реализаций и т.п.); 

- процесс реализации содержания спортивной 
подготовки (его коррекцией в соответствии  с из-
меняющимися условиями); 

- выявление результатов спортивной подготов-
ки в отношении спортсмена и системы организа-
ции и реализации учебно-тренировочного процес-
са. 

В теории и методике физической культуры (в 
том числе и в  практике спорта и спортивной под-
готовки) выделяют следующие виды комплексно-
го контроля: предварительный, оперативный, те-
кущий, этапный и итоговый [4, 5, 9, 10, 14, с. 178]. 

Предварительный контроль проводится с це-
лью определения исходного уровня спортивной 
подготовленности юных спортсменов на начало 
этапа спортивной подготовки. Кроме того, пред-
варительный контроль служит основой для оценки 
материально-технической готовности спортивной 
организации (ДЮСШ, образовательной организа-
ции, спортивного клуба) к предоставлению обра-
зовательных услуг (реализации программы спор-
тивной подготовки). 

Оперативный контроль позволяет получать ин-
формацию об эффекте одного тренировочного за-

нятия. Такую информацию получают путём выяс-
нения субъективного состояния спортсмена (обу-
чающегося), с помощью пульсометрии, хрономет-
ража занятия, опроса. Эти показатели позволяют 
тренеру (педагогу) в рамках тренировочного заня-
тия оптимизировать и определить меру психофи-
зической нагрузки для каждого спортсмена в от-
дельности,  и группы обучающихся в целом на 
данный момент времени и на перспективу. 

Текущий контроль проводится для оценки 
срочного эффекта спортсмена на систему трени-
ровочных воздействий (краткосрочных, средне-
срочных – в течение нескольких занятий). Также 
определяется время восстановления работоспо-
собности спортсменов для коррекции задач про-
цесса тренировок и планирования психофизиче-
ских нагрузок на следующие тренировочные заня-
тия. 

Этапный контроль отражает информацию о 
суммарном (кумулятивном) психолого-
педагогическом воздействии на личность за отно-
сительно продолжительный период спортивной 
подготовки (мезоцикл и макроцикл). 

Итоговый контроль предназначен для получе-
ния конечных (итоговых) данных всех сторон под-
готовленности спортсменов, их состояний и сопо-
ставления полученных данных с эталонными дан-
ными (требования ФГОС). Итоговый контроль 
проводится в конце каждого этапа обучения и на 
его основе оценивается качество педагогических 
воздействий; разрабатываются действия по кор-
рекции  тренировочного процесса (его содержа-
ния) на новый макроцикл спортивной подготовки 
(этап многолетней подготовки). 

Эффективность реализации комплексного кон-
троля обусловлена качеством подбора методов, 
используемых в процессе диагностики и оценки 
процессов, контролируемых параметров и их ха-
рактеристик. Основными методами контроля (диа-
гностики и оценки сформированности сущност-
ных характеристик базовой и физической культу-
ры личности) являются: 

- анализ (метод-операция) позволяет мысленно 
выделить определённую часть исследуемого объ-
екта (предмета) для его детального изучения; 

- синтез (метод-операция) позволяет мысленно 
соединить части исследуемого объекта (предмета) 
с установлением взаимосвязей и взаимодействия 
отдельных частей в целом; 

- педагогическое наблюдение (метод-операция) 
позволяет путём целенаправленного и специально 
организованного процесса восприятия получать 
исходный (первичный) материал по исследуемому 
объекту; 
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- опрос (устный, письменный) – метод-
операция эмпирического исследования, позволя-
ющий получать информацию об объекте непо-
средственно от участников исследования; 

-  измерение (метод-операция эмпирического 
исследования) позволяет получать объективную 
информацию определённых характеристик кон-
тролируемого объекта с помощью измерительных 
приборов; 

- экспертной оценки (метод-операция эмпири-
ческого исследования) по выявлению характери-
стик контролируемого объекта в условиях невоз-
можности их исследовать с использованием иных 
методов измерения; 

- тестирование (метод-операция эмпирического 
исследования) - диагностическая процедура, поз-
воляющая получить числовые значения по изуче-
нию личностных характеристик и двигательных 
способностей спортсменов; 

- отслеживание (метод-действие эмпирического 
исследования) по изучению естественного хода 
развития контролируемого объекта на протяжении 
длительного периода; 

- мониторинг (метод-действие эмпирического 
исследования) по тщательному и регулярному от-
слеживанию контролируемого объекта и его ха-
рактеристик [1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15, с. 444-446; 17]. 

В заключении необходимо обозначить основ-
ные требования к организации комплексного кон-
троля: 

- своевременность контроля, что означает его 
проведение в тот период, когда это необходимо; 

- систематичность контроля, что предписывает 
полноценную реализацию всех видов контроля в 
рамках макроцикла и  на всех этапах процесса 
многолетней спортивной подготовки; 

- комплексность контроля, обеспечивающая ре-
гистрацию всех необходимых характеристик и по-
казателей спортивной подготовленности и базовой 
культуры спортсменов; должна обеспечить его 
полноту; 

- индивидуальный характер контроля; означает 
проведение измерений и регистрацию характери-
стик контроля в отношении каждого спортсмена 
(или тренера); 

- объективность и информативность контроля 
предписывает изучение характеристик и показате-
лей контроля,  исключающих, предвзятость и 
субъективизм, носить индивидуальный характер; 

- единство и унификация требований  ко всем 
участникам комплексного контроля; 

- использование методов регистрации и изме-
рения возможно большего количества контроли-
руемых характеристик, для обеспечения наиболь-
шей информативности и безусловно адекватных 

для диагностики и оценки контролируемых харак-
теристик [11, с. 396-423; 18, с. 401-412; 19, с. 346; 
20, с. 217; 22, с. 156-157]. 

Выявление  соответствия полученных в ходе 
контроля результатов спортивной подготовки 
ожидаемым данным (или эталонным, модельным), 
является основной комплексного контроля, что 
обусловлено качеством изучения результатов кон-
троля, их накопления в удобной форме и учёте. 
Основными задачами учёта являются: 

- накопление статистических данных для их 
анализа и осмысления; 

- определение ориентиров совершенствования 
и самосовершенствования спортсменов за счёт 
выявления позитивных и негативных сдвигов реа-
лизованной физкультурно-спортивной деятельно-
сти (тренировочной работы); 

- определение ориентиров для коррекции и оп-
тимизации (совершенствовании) учебно-
тренировочной работы для педагогического кол-
лектива спортивной организации (ДЮСШ, обра-
зовательной организации). 

Основная функция учёта – регистрация резуль-
татов комплексного контроля, сохранение и 
накопление полученных  данных. 

В соответствии с видами контроля определяют 
основные виды учёта: предварительный, текущий, 
итоговый. Каждый из видов учёта определяется 
его целесообразностью, проводится и использует-
ся в соответствии  задачами спортивной подготов-
ки. 

В практике спортивной подготовки в айкидо 
основными документами учёта являются: журнал 
учета деятельности учебно-тренировочной груп-
пы; медицинские карточки спортсменов; протоко-
лы и акты медицинских обследований; документы 
проведённых спортивно-массовых мероприятий 
(грамоты, дипломы, кубки, медали); карточки – 
задания (тесты); всевозможные графики, схемы и 
т.д. 

Для проведения качественного учёта необхо-
димо соблюдать основные его требования: свое-
временность учёта; его систематичность; объек-
тивность учёта, его точность и полнота; комплекс-
ность учета (должен отражать все характеристики 
контроля); доступность учёта; простота и нагляд-
ность материалов учета [11, с. 396-423; 18, с. 401-
412; 19, с. 346; 20, с. 217; 22, с. 156-157]. 

Выводы 
В целом логика и упорядоченность организа-

ции процесса спортивной подготовки в отношении 
становления эталонного качества спортивной под-
готовленности обусловлена качеством управления 
этим процессов, где  одним из  основополагающих 
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компонентом системы управления является  си-
стемный, комплексный контроль. 

В этой связи в системе комплексного контроля 
следует определить следующие методологические 
направления его организации: диагностика и 
оценка (в целом контроль) системы организации 
спортивной подготовки в айкидо; контроль состо-
яния объекта спортивной подготовки (диагностика 
и оценка (контроль) основных характеристик ка-
чества основного результата спортивной подго-
товки – спортивной подготовленности спортсме-
на). 

В соответствии с биосоциальной сущностью 
человека вообще и спортсмена, в частности, выде-
ляют в системе комплексного контроля две его 
основные формы: педагогический (психолого-
педагогический) и медико-биологический, каждый 
из которых «ответственен», соответственно, за 
диагностику и оценку: сформированности харак-
теристик базовой культуры личности спортсмена 
(включая физическую и качество спортивной под-
готовленности); физического развития, здоровье, 
функциональную подготовленность. 

В практике спортивной подготовки целесооб-
разно использовать следующие виды комплексно-
го контроля: предварительный, оперативный, те-

кущий, этапный и итоговый, где реализация каж-
дого из которых и в комплексе обеспечивают не-
прерывность и последовательность процессов диа-
гностики и оценки различных – частных и инте-
гративных, – характеристик двигательных и лич-
ностных потребностей и способностей спортсме-
на. 

Основное предназначение контроля – выявле-
ние соответствия полученных в ходе контроля ре-
зультатов спортивной подготовки ожидаемым 
данным (или эталонным, модельным), что, в свою 
очередь, обусловлено качеством изучения резуль-
татов контроля; их учёте. Таким образом, основ-
ная функция учёта – регистрация результатов 
комплексного контроля, сохранение и накопление 
полученных данных. В ходе учета осуществляется 
накопление статистических данных для их анализа 
и осмысления для того что бы: определить ориен-
тиры совершенствования и самосовершенствова-
ния спортсменов за счёт выявления позитивных и 
негативных сдвигов реализованной тренировоч-
ной работы; определить ориентиры для коррекции 
и оптимизации (совершенствовании) учебно-
тренировочной работы для педагогического кол-
лектива спортивной организации. 
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) у 10 

юношей 19,3±0,6 лет сборной команды Сирии по шоссейным гонкам в подготовительном периоде годичного цикла 
тренировочного процесса. Авторами для оценки функциональные возможности сердечно-сосудистой системы 
использован тест ступенчато возрастающей нагрузки с лактатом на велоэргометре. 

Цель исследования – определить значения анаэробного и аэробного порогов по лактату крови после физической 
нагрузки для оценки функциональных возможностей велосипедистов на выносливость и построения зон 
тренировочных нагрузок. 

Динамика значении лактата выстраивалась на основе его концентрации в образцах крови с помощью теста 
ступенчато возрастающей нагрузки «до отказа» на велоэргометре. Для контроля и планирования тренировочный 
нагрузки были изучены: лактат при каждом уровне дозированной физической нагрузки; частота сердечных 
сокращений в конце каждого уровня физической нагрузки, мощность каждой физической нагрузки (ватт). 

Полученная за 14 недель тренировочных занятий динамика ЧСС показала, что средне групповые значения ЧСС 
аэробного порога возросли со 157,7±1,61 уд/мин до 159,5±1,67 уд/мин. ЧСС анаэробного порога увеличились со 
169,6±1,8 уд/мин до 173±2,1 уд/мин, что обусловлено повышением аэробных возможностей организма юношей и 
свидетельствовало об грамотном построении тренировочного процесса. 
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Abstract: the article presents the results of a study of heart rate (HR, beats/min) in 10 young men 19.3±0.6 years old from 

the Syrian national road racing team in the preparatory period of the annual cycle of the training process. The authors used a 
test of stepwise increasing load with lactate on a bicycle ergometer to assess the functionality of the cardiovascular system. 

The purpose of the study is to determine the values of anaerobic and aerobic thresholds for blood lactate after physical 
activity to assess the functional capabilities of endurance cyclists and construct training load zones. 
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The dynamics of lactate values were built on the basis of its concentration in blood samples using a stepwise increasing 
load test “to failure” on a bicycle ergometer. To control and plan training loads, the following were studied: lactate at each 
level of dosed physical activity; heart rate at the end of each exercise level, power of each exercise (watts). 

The dynamics of heart rate obtained over 14 weeks of training sessions showed that the group average aerobic threshold 
heart rate values increased from 157.7±1.61 beats/min to 159.5±1.67 beats/min. The heart rate of the anaerobic threshold 
increased from 169.6±1.8 beats/min to 173±2.1 beats/min, which was due to an increase in the aerobic capabilities of the 
young men’s body and indicated a competent structure of the training process. 

Keywords: young cyclists, national team of Syria, endurance test, lactate, anaerobic threshold, test with stepwise 
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Введение 
Выносливость является важной составляющей 

для получения высокого спортивного результата 
велосипедистов [1]. Аэробная выносливость вело-
гонщиков способствует не только сохранению фи-
зической работоспособности во время соревнова-
ний, которые могут длиться несколько часов, но и 
существенно влияет на процессы восстановления 
после интенсивных тренировок и соревновании и 
[4, 8]. 

Максимальное потребление кислорода и анаэ-
робный порог являются основными показателями, 
используемыми для оценки аэробной работоспо-
собности и аэробной выносливости [9, 10]. В 
практике спортивной медицины принято считать, 
что анаэробный порог соответствует самой высо-
кой физической нагрузке (в скорости км/ч или в 
ваттах мощности), при которой гарантируется ба-
ланс между выработкой лактата и его выведением 
(нейтрализацией). Можно считать, что от значения 
анаэробного порога зависит скорость спортсмена 
на дистанции. При этом, чем выше это значение, 
тем выше скорость, которую спортсмен способен 
поддерживать в течений длительного время без 
накопления лактата, и практически без потери в 
производительности [2-3]. 

В настоящее время наиболее надежным и точ-
ным способом определения анаэробного порога 
принято считать биохимический метод, при кото-
ром анаэробный порог рассчитывается на основе 
кривой производительности по лактату с исполь-
зованием теста ступенчато возрастающей нагрузки 
с лактатом . Важным при проведения теста являет-
ся рассмотрение идеальной продолжительности 
шага и приращения нагрузки при пошаговом тесте 
на лактат. Можно считать, что идеальная продол-
жительность шага составляет 3–5 минут, а прира-
щение скорости должно составлять 1-2 км/ч для 

бегового теста, а приращение мощности должно 
быть 20-50 Вт для велосипедного теста. Отметим, 
что в центрах спортивной медицины используется 
продолжительность шага 3 минуты и шаг нагрузки 
1,8 км/ч для бега и 30 Вт для езды на велосипеде 
[3, 5]. 

Так, W. Kindermann [6], в проведенных на вы-
сококвалифицированных лыжниках исследовани-
ях, сделал заключение, что средняя концентрация 
лактата в подгруппе испытуемых на аэробном по-
роге составляет приблизительно 2 ммоль/л, а на 
анаэробного пороге около 4 ммоль/л. На основа-
нии этого появилась методика определения мета-
болических порогов по фиксированному значению 
концентрации лактата, которая приобрела широ-
кую популярность ввиду своей простоты, а также 
субмаксимального характера теста (отсутствие 
необходимости выполнять тест до отказа). С тех 
пор в этой области было проведено множество 
исследований, в которых авторы пришли к выво-
ду, что реалистично полагаться на уровень лактата 
в крови 4 ммоль/л в качестве универсального кри-
терия (максимальное устойчивое состояние лакта-
та) [6, 7, 11]. 

Цель исследования: с помощью теста 
ступенчато возрастающей нагрузки с лактатом 
оценить функциональные возможности 
велосипедистов юношеского возраста сборной 
команды Сирии по шоссейным гонкам в 
подготовительном периоде годичного цикла 
тренировочного процесса. 

Материалы и методы исследований 
В исследовании приняли участие 10 велосипе-

дистов 19,3±0,6 лет, являющихся членами сборной 
команды Сирии по шоссейным гонкам, стаж тре-
нировочных занятий которых равен 7,0 ± 2,1 лет. 
Исследование выполнено в период ноября 2023 и 
января 2024 г. Этапы подготовки состояли из ме-
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зоциклов: втягивающий  базовый  ударный  
предсоревновательный. 

Кривую лактата выстраивали на основе изме-
ренной концентрации лактата в образцах крови с 
помощью теста ступенчато возрастающей нагруз-
ки «до отказа» на велоэргометре. Для контроля и 
планирования тренировки использованы: лактат 

при каждом уровне нагрузки; частота сердечных 
сокращений в конце каждого уровня нагрузки, 
ватт и ЧСС аэробного и анаэробного порогов. 

Полученные данные обрабатывались и анали-
зировались (рис. 1) в программе, разработанной 
швейцарским олимпийским комитетом. 

 

 
Рис. 1. Пример оценки аэробного и анаэробного порога в нагрузочном тесте для велосипедистов сборной 
команды Сирии в начала этапе подготовки. 
Fig. 1. An example of assessing the aerobic and anaerobic threshold in a stress test for cyclists of the Syrian 
national team at the beginning of the preparation stage. 

 
Анализ рисунка показывает, как изменялась 

ЧСС и как нарастал лактат при аэробном обмене. 
Максимальный жировой метаболизм 
зафиксирован на пульсе в 158 уд/мин, а 
концентрация накопленного в крови лактата 
достигала 2 ммоль/л. Порог анаэробного обмена 
(максимальный аэробный углеводный 
метаболизм) был зафиксировано на пульсе в 180 
уд/мин, где концентрация накопленного в крови 

лактата достигла 4 ммоль/л. Следует отметить, что 
по мере улучшения функционального состояния 
юношей лактатная кривая смещается вправо. 

Результаты и обсуждения 
В табл. 1 представлены результаты средне 

групповых биоэнергетических показателей в 
начальном и завершающем 14 недельном 
тренировочном периоде. 
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Таблица 1 
Биоэнергетические показатели юношей сборной команды Сирии по шоссейным гонкам в 
подготовительном периоде тренировочного процесса (M±m). 

Table 1 
Bioenergetic indicators of young men of the Syrian national road racing team in the preparatory period of the 
training process (M±m). 

Показатель Начальный этап Завершающий этап Рост 
Пульс аэробного порога 157,7±1,61 уд/м 159,5±1,67 уд/м 1,14% 
Мощность порога аэробного обмена 265±2,68 ватт 268,1±2,72 ватт 1,16% 
Пульс ПАНО 169,6±1,8 уд/мин 173±2,1 уд/мин 2% 
Мощность ПАНО 339,9±2,64 ватт 342,3±2,70 ватт 0,7% 
Максимальная мощность (отказ). 406,5±4,59 ватт 409,2±4,64 ватт 0,6% 
Максимальный лактат 7,46±0,17 м.моль/л 7,15±0,22 м.моль/л 4,1% 

 

 
Рис. 2. Динамика значений аэробного и анаэробного порога в период подготовки. 

Fig. 2. Dynamics of aerobic and anaerobic threshold values during the preparation period. 
 
В процессе тренировочных занятий выявлено 

достоверное (p<0,05) повышение аэробного и 
анаэробного порога, где средне групповая 
скорость езды на велосипеде, ЧСС и мощность 
при концентрации лактата 2 ммоль/л составляли в 
начала этапе подготовки 32,1 км/ч и 157,7 уд/м 265 
ватт соответственно, а скорость и ЧСС и 
мощность при содержании лактата 4 ммоль/л – 
36,7 м/с и 169,6 уд/мин. Обращает внимание то, 
что после периода тренировок средне групповая 
скорость езды на велосипеде и ЧСС при 

концентрации лактата 2 ммоль/л составляли 
соответственно 34,3 км/ч и 159,5 уд/мин, а 
скорость езды и ЧСС при содержании лактата 4 
ммоль/л 38,5 м/с и 173 уд/мин. Можно заключить, 
что аэробные способности юношей повысились и 
что они могут выполнять длительную нагрузку 
при более высокой ЧСС и, соответственно, с более 
высокой скоростью передвижения. 

На рис. 3 и 4 нами представлена лактатная 
кривая у всех юношей сборной команды Сирии, 
участвующих в исследовании. 

 

 
Рис. 3. Уровень лактата на начальном этапе исследования. 

Fig. 3. Lactate level at the initial stage of the study. 
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Рис. 4. Уровень лактата на завершающем этапе исследования. 

Fig. 4. Lactate level at the final stage of the study. 
 
Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что концентрации лактата в крови снижалась 
при каждой из нагрузок, а лактатная кривая 
сдвигается вправо, что интерпретировалось нами 
как улучшение выносливости у юношей. И, 
напротив, сдвиг влево (более высокие 
концентрации лактата в крови при нагрузке) 
считается свидетельством ухудшения 
выносливости [9, 11]. Полученная динамика 
исследуемых показателей свидетельствует о том, 
что рост результатов произошел у всех юношей, 
что является свидетельством грамотного 
построения тренировочного процесса. Тест 
ступенчато возрастающей нагрузки с лактатом 

позволяет получать текущее значение аэробного 
порога, анаэробного порога, которые 
используются для выбора режимов проведения 
интенсивных тренировочных занятий (тренировки 
на уровне аэробного порога или на уровне 
анаэробного порога). Тренировки на уровне 
аэробного порога способствуют улучшению 
базовой аэробной выносливости. Тренировки на 
уровне анаэробного порога способствуют 
улучшению максимальной аэробной мощность. 
Тренировки на уровне критической скорости в 
интервальной тренировке способствуют развитию 
максимальной аэробной производительности. 

 
Список источников 

1. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее 
практические приложения. К.: Олимпийская литература, 2004. 808 с. 

2. Сорокина Е.В., Андреева Н.Ю., Мельникова Е.А. Специальная подготовка квалифицированных 
велосипедистов-шоссейников в предсоревновательном периоде // Наука-2020. 2019. № 3 (28). С. 70 – 76. 

3. Хроменкова Е.В. К 63 Комплексная оценка физической работоспособности юных спортсменов 
циклических видов спорта: практ. пособие. Минск: РНПЦ спорта, 2020. 36 с. 

4. Янсен Петер. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость: пер. с англ. Мурманск: Издательство 
"Тулома", 2006. 160 с. 

5. Приходько В.И., Шупикова Е.Н. Эффективность комплексного контроля специальной 
подготовленности высококвалифицированных велосипедистов-шоссейников: пособие. Мн. БГУФК, 2009. 
31 с. 

6. Faude O., Kindermann W., Meyer T. Lactate threshold concepts, how valid are they? // Sports Medicine. 
2009. Vol. 39. № 6. P. 469 – 490. 

7. Leistungsdiagnostik Manual Swiss Olympic, 2015, Swiss Olympic, Ittigen, Schweiz,: b15b191aeb0d-46e8-
b9c0-417b887a440d/ Leistungsdiagnostik_ Manual_ 160201_DE.pdf. 

8. Conconi. F. nandbook sport medicine and science road cycling / Book sport Training 2010. 143 pages. Road 
Cycling – Olympics.com /media/Document Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-
Scientific Commission/Handbooks/2000_Gregor.pdf 

9. Jones A.M., Vanhatalo A. The ‘Critical Power’ Concept: Applications to Sports Performance with a Focus on 
Intermittent High-Intensity Exercise // Sports Med. 2017 Mar. № 47 (Suppl 1). P. 65 – 78 

10. Poole D.C., Burnley M., Vanhatalo A., Rossiter H.B., Jones A.M. Critical Power: An Important Fatigue 
Threshold in Exercise Physiology // Med Sci Sports Exerc. 2016 Nov. № 48 (11). P. 2320 – 2334. 

11. Passfield L. Knowledge is power: Issues of measuring training and performance in cycling. J. Sports Sci. 
2017. 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 260 

References 
1. Platonov V.N. System of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications. K.: 

Olympic Literature, 2004. 808 p. 
2. Sorokina E.V., Andreeva N.Yu., Melnikova E.A. Special training of qualified road cyclists in the pre-

competition period. Science-2020. 2019. No. 3 (28). P. 70 – 76. 
3. Khromenkova E.V. K 63 Comprehensive assessment of physical performance of young athletes of cyclic 

sports: practical work. allowance. Minsk: Republican Scientific and Practical Center of Sports, 2020. 36 p. 
4. Jansen Peter. Heart rate, lactate and endurance training: trans. from English Murmansk: Tuloma Publishing 

House, 2006. 160 p. 
5. Prikhodko V.I., Shupikova E.N. The effectiveness of comprehensive monitoring of the special preparedness 

of highly qualified road cyclists: a manual. Mn. BGUFK, 2009. 31 p. 
6. Faude O., Kindermann W., Meyer T. Lactate threshold concepts, how valid are they? Sports Medicine. 2009. 

Vol. 39. No. 6. P. 469 – 490. 
7. Leistungsdiagnostik Manual Swiss Olympic, 2015, Swiss Olympic, Ittigen, Schweiz,: b15b191aeb0d-46e8-

b9c0-417b887a440d/ Leistungsdiagnostik_Manual_160201_DE.pdf. 
8. Conconi. F. nandbook sport medicine and science road cycling. Book sport Training 2010. 143 pages. Road 

Cycling – Olympics.com /media/Document Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-
Scientific Commission/Handbooks/2000_Gregor.pdf 

9. Jones A.M., Vanhatalo A. The ‘Critical Power’ Concept: Applications to Sports Performance with a Focus on 
Intermittent High-Intensity Exercise. Sports Med. 2017 Mar. No. 47 (Suppl 1). P. 65 – 78 

10. Poole D.C., Burnley M., Vanhatalo A., Rossiter H.B., Jones A.M. Critical Power: An Important Fatigue 
Threshold in Exercise Physiology. Med Sci Sports Exerc. 2016 Nov. No. 48 (11). P. 2320 – 2334. 

11. Passfield L. Knowledge is power: Issues of measuring training and performance in cycling. J. Sports Sci. 
2017. 

 
Информация об авторах 

 
Али Али Мохаммед, аспирант, Тюменский государственный университет, alialicycsyr@gmail.com 
 
Мохаммед Махер Турок, старший тренер по резерву сборной команды Сирии по велоспорту 
 
Прокопьев Н.Я., доктор медицинских наук, профессор, Тюменский государственный университет 

 
© Али Али Мохаммед, Мохаммед Махер Турок, Прокопьев Н.Я., 2024 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 261 

 

 

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук» 
https://mhs-journal.ru 
2024, № 4 / 2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru/archives/category/publications 
Научная статья / Original article 
Шифр научной специальности: 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая 
подготовка (педагогические науки) 
УДК 796-053.7 
DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-261-267 
 

 
Командные спортивные игры как фактор эффективности  

подготовки специалистов технического профиля 
 

1 Стеблев А.А., 1 Никитин Г.Е., 1 Тагаев Ш.С., 
1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 

 
Аннотация: представленный материал результатов исследования посвящен влиянию физической культуры и 

спорта на эффективность подготовки специалистов технического профиля. 
Качественная подготовка специалистов технического профиля, отвечающая современным требованиям, приобре-

тает все большую актуальность, так как современный мир полностью зависит от технологий, и подготовка специали-
стов способных разрабатывать и использовать их в народном хозяйстве. 

Проблематика подготовки заключается в исходно низком уровне физической подготовленности и состоянии здо-
ровья современной молодежи, широкому спектру технических специальностей, отличающихся разными требованиями 
к уровню и содержанию физических качеств, умений и навыков. 

Цель исследования. Определение составляющих повышения эффективности подготовки специалистов техниче-
ского профиля. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
 анализ требований к физической подготовке специалистов технического профиля; 
 выявления составляющих эффективной подготовки; 
 определение направлений подготовки специалистов технического профиля; 
Полученные в ходе исследования результаты имеют практическое значение и могут быть использовано при орга-

низации учебного процесса по физической культуре и элективным дисциплинам по физической культуре в учебных 
заведениях. 

Ключевые слова: студенты технического профиля, спортивные командные игры, трудовая деятельность, физиче-
ские качества, командная работа 

 
Для цитирования: Стеблев А.А., Никитин Г.Е., Тагаев Ш.С. Командные спортивные игры как фактор 

эффективности подготовки специалистов технического профиля // Modern Humanities Success. 2024. № 4. С. 
261 – 267. DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-261-267 

 
Поступила в редакцию: 17 января 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 18 марта 2024 г.; Принята к 

публикации: 30 апреля 2024 г. 
 

*** 
 

Team sports games as a factor in the effectiveness of training technical specialists 
 

1 Steblev A.A., 1 Nikitin G.E., 1 Tagaev Sh.S., 
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering 

 
Abstract: the presented material of the research results is devoted to the influence of physical education and sports on the 

effectiveness of training technical specialists. 
High-quality training of technical specialists meeting modern requirements is becoming increasingly relevant, since the 

modern world is completely dependent on technology, and the training of specialists capable of developing and using them in 
the national economy. 
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The problem of training lies in the initially low level of physical fitness and the state of health of modern youth, a wide 
range of technical specialties, differing in different requirements for the level and content of physical qualities, skills and abili-
ties. 

The purpose of the study. Determination of the components of improving the effectiveness of training technical special-
ists. 

During the research, the following tasks were solved: 
 analysis of the requirements for the physical training of technical specialists; 
 identification of the components of effective training; 
 determination of areas of training for technical professionals; 
The results obtained in the course of the study are of practical importance and can be used in the organization of the educa-

tional process in physical education and elective disciplines in physical education in educational institutions. 
Keywords: technical students, sports team games, work activity, physical qualities, teamwork 
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Введение 
В контексте инженерного образования решаю-

щее значение имеет обеспечение качественно под-
готовки студентов к их будущей профессиональ-
ной деятельности. Одним из составляющих эф-
фективности подготовки является умение специа-
листами, в том числе и технического профиля 
применить на практике полученные знания и уме-
ния в профессиональной сфере. Для этого профес-
сорско-преподавательскому составу необходимо 
сосредоточиться на формирование практических 
навыков, таких как: формирование умения решать 
проблемы, критическое мышление и т.д. [4, 9, 11]. 

Одним из решений повышения подготовки 
специалистов технического профиля является по-
ощрение командной работы и сотрудничества. 
Многие технические области требуют командной 
работы и сотрудничества для решения сложных 
задач, возникающих в процессе разработки и экс-
плуатации различных систем и устройств. 

Так же для обеспечения необходимого уровня 
подготовленности требуется использование тех-
нологий, поэтому профессорско-преподава-
тельский состав должен включать в систему под-
готовки использование технологий в свои методы 
обучения, данное условие касается и физической 
подготовки будущих специалистов. Это может 
включать в себя использование онлайн-ресурсов, 
виртуальных симуляций и цифровых инструмен-
тов для повышения качества обучения студентов 
[1, 6, 11]. 

Значительная часть перечисленного выше реа-
лизуется и в процессе учебной дисциплины «Фи-
зическая культура». Занятия по физическому вос-
питанию в техническом вузе могут включать спе-
циализированные программы и мероприятия, ко-

торые учитывают интересы и потребности студен-
тов, изучающих технические предметы. 

Материалы и методы исследований 
Для решения задач исследования были исполь-

зованы методы анализа и обобщения результатов 
авторов по направлению исследования, так же ис-
пользовались методы опроса по разработанным 
авторским коллективом анкетам. В исследовании 
приняли участие студенты московского государ-
ственного автономного политехнического универ-
ситета юноши и девушки. 

Результаты и обсуждения 
Занятия по физическому воспитанию в техни-

ческом университете направлены на формирова-
ние необходимого уровня физической подготов-
ленности, объема умений и навыков, а также 
предоставить студентам всесторонний фитнес-
опыт, который способствует физическому и пси-
хическому благополучию, формированию умения 
работы в команде и здорового образа жизни. 

Для определения направлений подготовки к 
профессиональной деятельности необходимо 
определить на совершенствовании каких физиче-
ских качеств и формировании умений и навыков 
необходимо сделать акцент, для чего был прове-
ден опрос специалистов технического профиля. В 
процессе опроса выяснилось, что к числу основ-
ных физических качеств специалистов инженер-
ного профиля относятся: 

 ловкость рук: специалисты инженерного 
профиля должны обладать хорошей зрительно-
моторной координацией и навыками мелкой мото-
рики для работы с точными инструментами и обо-
рудованием; 
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 общая выносливость: инженерная работа 
часто требует долгих часов стояния или сидения, а 
также подъема или переноски тяжелых материа-
лов или оборудования; 

 гибкость и маневренность: инженерным 
специалистам может потребоваться работать в 
стесненных или неудобных условиях, что требует 
физической гибкости и умения маневрировать в 
ограниченных пространствах; 

 силовые показатели: инженерным специа-
листам может потребоваться поднимать тяжелые 
предметы, управлять механизмами или выполнять 

физически сложные задачи в рамках своих долж-
ностных обязанностей; 

 координация движений: специалисты-
инженеры должны обладать хорошей координаци-
ей движений, чтобы манипулировать инструмен-
тами и оборудованием, а также выполнять точные 
измерения и юстировку. 

Для выявления какие физические качества 
необходимо развивать у специалистов техническо-
го профиля провели опрос, в результате которого 
выяснилось следующее, результаты опроса пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса о необходимости развития физических качеств. 

Fig. 1. Results of a survey about the need to develop physical qualities. 
 
Специалисты технического профиля должны 

обладать рядом физических качеств, позволяющих 
эффективно выполнять свои обязанности в раз-
личных условиях профессиональной деятельности 
[2, 4, 6, 7, 8]. Результаты опроса указывают на 
необходимость совершенствования выносливости 
и силовых показателей. 

Так в процессе опроса инженеров конструкто-
ров, целью которого было выяснение какие факто-

ры утомления они испытывают в конце рабочего 
дня. Результаты опроса представлены на рис. 2. 
Как видно из рисунка Основная нагрузка прихо-
дится на нижние конечности, зрительный анализа-
тор и из-за наряженной интеллектуальной работы 
по окончанию рабочего дня ощущают головную 
боль.

 

 
Рис. 2. Факторы утомления развивающиеся в течении рабочего дня. 

Fig. 2. Fatigue factors developing during the working day. 
 
В процессе опроса инженеров конструкторов 

выяснилось, что на современном этапе практиче-
ски все заказы выполняются командой, так как 
задание включает разработку шасси, программно-
го обеспечения, силовой установки и т.д. Поэтому 
одним из направлений подготовки является уме-

ние работать в команде, учет специфики подго-
товленности каждого из участников проекта. 

В формировании умения работы в команде раз-
личными авторами приводится достаточно много 
методов, одним из направлений является участие в 
командных видах спорта, например командные 
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спортивные игры. Игровая командная деятель-
ность помогает студентам развить необходимые 
навыки командной работы и взаимодействия, ко-
торые важны на рабочем месте и в среде проект-
ного обучения. 

Так же о важности умения работы в команде 
повели опрос и среди студентов обучающихся по 
техническому направлению. Участниками опросов 
стали студенты спортсмены, занимающиеся тех-
ническими видами спорта. В процессе опроса ре-
спонденты указали, что занятия техническими ви-
дами спорта способствует формированию необхо-
димых компетенций, а также содействует форми-
рованию умения в командной работе, умению по-
иска решений различных задач в подготовке в том 
числе и технического средства к участию в сорев-
новательной деятельности. Современные техниче-
ские устройства достаточно сложные устройства, 
поэтому зачастую в подготовке технического 
средства возникают задачи, которые решить од-
ному не представляется возможным, и только ко-
мандная работа позволяет качественно провести 
подготовку к соревнованию. Так же подобная 
проблема разрешаема в процессе разработки и по-
строения технического средства, где необходим 
именно групповой подход, так как необходимо 
решить техническую и программную часть 
устройства. Так же само техническое средство 
имеет несколько составляющих так же требующих 
командной работы. 

Одним из решений в формировании умения ра-
боты в команде является занятия командными 
спортивными играми [2, 7, 10]. Для подтвержде-
ния эффективности командных спортивных игр в 
подготовке специалистов технического профиля к 
работе в команде создали экспериментальную 
группу, в которую вошли юноши и девушки. Дан-
ная группа занималась командными спортивными 
играми (футбол, баскетбол). Студентам предлага-
лось перед началом занятия сформировать свою 
команду, где каждый игрок определял свое игро-
вое амплуа. Акцент ставился на решение тактиче-
ских задач с учетом индивидуальных особенно-
стей в подготовленности игрока. 

Так же игроки команды определяли капитана, 
который по окончанию игры должен был провести 
разбор игры и указать на ошибки. По окончанию 
семестра был проведен опрос, целью которого бы-
ло выяснить помогли ли спортивные игры сфор-
мировать рабочую группу на последующих заня-
тиях, где требуется командная работа. Практиче-
ски все 100% опрошенных указали, что спортив-
ные игры помогли более быстро определиться с 
игровым амплуа, определить сильные стороны 
игроков и выявить лидера команды, обладающего 

лидерскими качествами. Разбор игровых ситуаций 
в конце занятия способствовали более точной игре 
каждого игрока, уметь выделить слабые и сильные 
стороны и способствовали формированию умения 
анализа, что поможет в дальнейшей трудовой дея-
тельности. Основным моментом вызывающим 
сложность является «разбор» игровой деятельно-
сти капитаном команды. В ряде случаев отмечает-
ся предвзятость к тем или иным игрокам, на что 
преподавателям необходимо указывать. 

По окончанию семестра был проведен опрос 
студентов, занимающихся командными видами 
спорта. Все 100% опрошенных указали, что ко-
мандные игры способствовали формированию ко-
манды, которая в дальнейшем решала задачи, по-
ставленные на других занятиях, где требовалась 
командная работа. 

Таким образом можно констатировать, что в 
процессе занятий формировалась команда, спо-
собная решать различные задачи, в том числе и на 
практических занятиях по другим учебным дисци-
плинам. 

Тогда как в группах, не занимающихся команд-
ными видами спорта, проблема формирования ко-
манды была более явной. Основной проблей яви-
лось не желание ряда студентов признавать лидер-
ство отдельных студентов, так же в ряде случаев 
занимающиеся не хотели работать в созданной 
группе и перекладывали выполнение своего зада-
ния на группу, что было неприемлемым. 

Так же одним из компонентов качественной 
подготовки является воспитание дисциплиниро-
ванности и ответственного отношения к поручен-
ному заданию. Одним из решений в данном 
направлении являются занятия спортом, которые 
способствуют воспитанию дисциплины и ответ-
ственного отношения. Занятия спортом требуют 
от студентов баланса между занятиями, выполне-
нием заданий и соблюдения графика и режима 
тренировок, что помогает развить навыки управ-
ления временем и дисциплины [3, 6, 9]. 

В процессе исследования выяснилось, что ко-
мандные виды спорта способствовали развитию 
лидерских и коммуникативных навыков. Занятия в 
спортивных секциях способствовали развитию 
лидерских качеств, коммуникативных навыков и 
способности эффективно работать с другими, что 
необходимо для их будущей карьеры [2, 5, 10, 11]. 

Командные виды спорта для совместной рабо-
ты и общения: 

− баскетбол: развивает командную работу, 
координацию и коммуникативные навыки. 

− футбол: улучшает пространственное вос-
приятие, принятие решений и тактическое мыш-
ление. 
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− волейбол: способствует командной работе, 
доверию и рефлекторной тренировке. 

− индивидуальные виды спорта для концен-
трации внимания и решения проблем. 

− плавание: развивает дисциплину, выносли-
вость и технические навыки. 

− бег: улучшает состояние сердечно-
сосудистой системы, настойчивость и способность 
ставить цели. 

− боевые искусства (например, каратэ, тхэк-
вондо): учат самодисциплине, сосредоточенности 
и умению решать проблемы под давлением. 

Так же в процессе профессиональной деятель-
ности у специалистов технического профиля воз-
никает необходимость выполнения работ в усло-
виях ограниченного пространства, предъявляю-
щих требования к уровню координации и ловко-
сти. Эти работы связаны с монтажом и наладкой 
различных устройств и систем. В процессе прове-
дения практических занятий выяснилось, что 37% 
студентов не могли выполнить упражнение «раз-
нонаправленные круговые движения рук» и ряд 
других упражнений предъявляющих требования к 
состоянию координационных способностей. В 
процессе занятий командными спортивными иг-
рами, дополненных заданиями для самостоятель-
ных занятий, включающих гимнастические 
упражнения, упражнения с баскетбольным и фут-
больным мячом практически все занимающиеся 
выполняли упражнения предъявляющие требова-
ния к уровню координационных способностей и 
ловкости. 

Виды спорта, развивающие физическую лов-
кость и координацию [2, 5, 7, 10, 11]: 

− спортивные игры (командные и индивиду-
альные) способствуют развитию координацион-
ных способностей, ориентации в пространстве, 
скорости двигательной реакции, силовой и ско-
ростной выносливость; 

− гимнастика: развивает гибкость, равнове-
сие и координацию движений, 

Занятия в спортивных секциях не является обя-
зательным аспектом технического образования, но 
может играть значительную роль в повышении 
качества подготовки и развития студентов, в том 
числе и технических специальностей. 

Для выявления необходимости занятий физи-
ческой культурой и конкретно пользы для ко-
мандной работы был проведен опрос специали-
стов инженерного профиля, имеющих опыт заня-
тий спортивными играми. В процессе опроса вы-
яснилось, что занятия командными спортивными 
играми способствует формированию навыков ко-
мандной работы, в ходе которой отрабатываются 

взаимодействия, тактика, выявляются лидеры. Так 
же в процессе занятий командными спортивными 
играми совершенствуются коммуникативные спо-
собности. 

Опрос специалистов инженерного профиля 
(программистов и конструкторов) о необходимо-
сти сторонней помощи показал, что: 

− тем, кто занимался командными игровыми 
видами спорта легче взаимодействуют с коллега-
ми в подготовке сложного проекта; 

− те, кто занимался индивидуальными вида-
ми спорта более ориентированы на самостоятель-
ную работу, что тоже важно в разработке отдель-
ного участка проекта; 

− тот, кто не занимался различными видами 
спортивной деятельности сложнее находит путь к 
взаимодействию; 

− так же опыт занятий различными видами 
спортивной деятельности способствует воспита-
нию дисциплины, настойчивости; 

− профессиональная деятельность специали-
стов инженерного профиля в большинстве случаев 
требует командной работы, так как сложность со-
временных технологий и решений и их примене-
ние требует различных подходов и взглядов, что 
возможно при коллективной работе. 

В целом, физическая подготовка играет реша-
ющую роль в профессиональной деятельности 
студентов инженерных специальностей, повышая 
концентрацию внимания, уровень энергии, спо-
собность справляться со стрессом, навыки реше-
ния проблем и умение работать в команде. Уделяя 
приоритетное внимание физической подготовке, 
студенты инженерных специальностей могут по-
высить свою успеваемость, продуктивность и об-
щий успех в карьере. 

В процесс физической подготовки к предстоя-
щей трудовой деятельности необходимо включать 
командные и индивидуальные спортивные игры, 
которые способствуют формированию умения ко-
мандной работы и формирует творческий подход к 
решению тактических задач игровой деятельно-
сти, что совпадает с мнением [2, 5, 7, 10]. 

С целью формирования необходимых знаний и 
умений студентам необходимо подготовить и да-
вать задания построения системы самостоятель-
ных занятий с целью подготовки к профессио-
нальной деятельности. 

Выводы 
В процессе проведенного исследования автор-

ский коллектив пришел к следующим выводам: 
− профессионально-прикладная физическая 

подготовка играет ведущую роль в подготовке бу-
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дущего инженера к предстоящей трудовой дея-
тельности; 

− необходимо обеспечение постоянной об-
ратной связи и поддержки, в которой студенты 
могут получать обратную связь и рекомендации от 
преподавателей в областях, требующих улучше-
ния. Профессорско-преподавательский состав 
должен быть готов оказать поддержку и предоста-
вить ресурсы, чтобы помочь студентам добиться 
успеха в обучении. 

− в процессе занятий необходимо поощрение 
мышления роста, где профессорско-
преподавательский составу необходимо поощрять 
студентов к мышлению роста, когда они верят, что 
их способности могут быть развиты благодаря 
упорному труду и преданности делу, что поможет 
преодолевать трудности и неудачи, а также со-
вершенствоваться и добиваться успеха в обуче-
нии. 
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Введение 
Изучая возможности развития и специфику 

профессиональной подготовки современных 
спортсменов, необходимо проанализировать осо-
бенности представителей современного поколения 
«Z». 

Сегодняшние молодые спортсмены принадле-
жат к группе, известной как Generation Z (Gen Z) 
или Post-Millennial или iGeneration (Twenge, 2017). 
Эта группа людей родилась между серединой 
1990-х и началом 2000-х годов, а также является 
демографической когортой после миллениалов, 
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поколения X и бэби-бумеров. То есть, представи-
тели данной категории – это обширная группа, 
объединяющая людей разных возрастов, от только 
закончивших высшие учебные заведения до самых 
юных – школьников начальных классов. Моло-
дежь поколения Z в целом выросла в полностью 
цифровой среде. Молодые люди родились после 
появления Интернета, выросли со смартфонами, 
ноутбуками и iPad в своих домах и школах, что 
позволило им обладать превосходными техноло-
гическими навыками [1,2]. 

Однако, они также являются самым менее за-
щищенным и безопасным поколением, что означа-
ет, что они проводят меньше времени в прямом 
контакте с друзьями и близкими, что приводит к 
самым высоким поколениям депрессии, тревоги и 
одиночества. 

Материалы и методы исследований 
В современной спортивной эпохе условия тре-

нировок молодых спортсменов требуют иннова-
ционного подхода и использования передовых ме-
тодик. Новое поколение требует новых подходов, 
чтобы раскрыть свой потенциал наиболее полно. 
Физически спорт может помочь молодежи улуч-
шить силу, выносливость, контроль веса и струк-
туру костей (Seefeldt, Ewing & Walk). Участие в 
спорте также приносит пользу молодежи в соци-
альном плане (Seefeldt, Ewing & Walk) и в акаде-
мическом плане (Fraser-Thomas, Côté & Deakin) 

[3]. Оптимальное тренерское образование и обу-
чение необходимы для того, чтобы молодые 
спортсмены учились и совершенствоваться в вы-
шеупомянутых областях. 

Для того, чтобы молодежь по мере взросления 
приобретала спортивный опыт, ей нужны реко-
мендации тренеров, родителей и других важных 
фигур в мире профессионального спорта. Недав-
ние исследования показывают, что более поздние 
поколения требуют нового подхода к обучению и 
тренировкам. Целью текущего исследования явля-
ется качественное теоретическое изучение осо-
бенностей спортивной подготовки спортсменов 
поколения Z. 

С конца XX века начал формироваться новый 
тип детей, рожденных как в России, так и в мире – 
Generation Z, которые стали продуктом сверхин-
формационной эпохи. Поколение Z представляет 
собой первое полностью цифровое поколение: с 
самого младшего возраста они мастерски владеют 
планшетами и смартфонами. Их еще называют 
Homelanders («домоседы»), потому что они полу-
чают основную часть информации из интернета, 
проводят время в онлайн-играх и общаются через 
социальные сети и мессенджеры. Влияние Интер-
нета вызывает тревогу у старших представителей 
поколения X (1964-1984 годы рождения) и моло-
дых родителей из поколения Миллениум или Y 
(1984-2000 годы рождения) (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Сравнение поколений X, Y и Z. 

Fig. 1. Comparison of generations X, Y and Z. 
 
Особенности Generation Z впечатляют своим 

динамизмом. Эти молодые люди взрослеют на 
глазах: если 15 лет назад дети играли в куклы и 
машинки до 10 лет, то сейчас такие занятия стано-
вятся редкостью уже к 3 годам. Ориентация в он-
лайн-пространстве для них – дело естественное. 

Они проживают в мире, где информация доступна 
мгновенно, и молодые люди научились извлекать 
максимум выгоды из этого. Generation Z – это гуру 
потребительского опыта, они знают, чего хотят, и 
как это получить, всегда стараясь использовать 
свое время максимально эффективно. 
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Это поколение, из которого вырастают выдаю-
щиеся специалисты в IT-технологиях, компьютер-
ной графике и других сферах. Вместо того чтобы 
погружаться в толстые тома книг, они предпочи-
тают краткие статьи и быстрые новости. Формат 
коротких твитов и статусов в социальных сетях – 
это то, что привлекает их внимание. Однако такой 
поток информации приводит к тому, что мышле-
ние молодежи становится фрагментированным и 
поверхностным. 

Generation Z склонны быть более замкнутыми, 
многие из них – интроверты. Семейные ценности 

для них часто теряют актуальность, особенно если 
они росли в неполных семьях. Это поколение так-
же относится к образованию с некоторой скепти-
ческой долей [5, 6]. Они сомневаются в его прак-
тической пользе, предпочитая самообучение и са-
моразвитие. Однако нельзя назвать этих молодых 
людей глупыми – многие из них обладают обшир-
ными знаниями, полученными в результате само-
образования с использованием интернет-ресурсов 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Особенности поколения Z. 

Fig. 2. Features of generation Z. 
 
Однако, говоря о минусах современного социо-

культурного развития, можно отметить, что у по-
коления Z проблема с коммуникацией: им легче 
переписываться в Сети, чем контактировать с жи-
выми людьми, они предпочитают текстовое сооб-
щение разговору. Поколение Z интересуют наука, 
техника, искусство. Рассматривая особенности 
времени, в которое растут и учатся дети нового 
поколения, необходимо учитывать их в организа-
ции учебной, развлекательной, спортивной дея-
тельности [7]. 

Что значат все социокультурные и демографи-
ческие особенности для спортсменов поколения Z 
и тех, кто поддерживает их развитие? Гулд и его 
коллеги в Институте изучения молодежного спор-
та провели некоторые из основополагающих ис-
следований, связанных со спортсменами поколе-
ния Z. Они взяли интервью у 11 сотрудников Тен-
нисной ассоциации США, включая спортивных 
тренеров, силовых и кондиционированных трене-
ров, спортивного психолога и администратора [8, 
9]. 

Эти заинтересованные стороны определили 
сильные стороны спортсменов поколения Z как 
высокомотивированных и образованных, облада-
ющих сильными технологическими навыками, 
желающих знать «почему» и визуальных учащих-
ся. Участники также сослались на проблемы рабо-
ты с этой группой спортсменов, которые включали 
в себя короткую продолжительность внимания, 
плохие навыки личного общения, отсутствие неза-
висимости, права и неблагодарности, трудности в 
борьбе с невзгодами, озабоченность социальными 
сетями и смартфонами, а также осложнения при 
работе со своими сетями поддержки (например, 
родители или другие тренеры). 

Результаты и обсуждения 
Необходимо проанализировать, как тренеры и 

персонал спортивных учреждений могут эффек-
тивно выстраивать тренировочный процесс со 
спортсменами нового поколения (рис. 3). Ниже 
приведены предложения, основанные на эмпири-
ческих исследованиях темы. 
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Рис. 3. Пример влияния тренера на результат спортсмена. 

Fig. 3. An example of a coach’s influence on an athlete’s results. 
 
Объяснение «почему». С технологиями и ин-

формацией под рукой, спортсмены поколения Z 
ожидают, что взрослые сделают домашнее задание 
за них. Предоставление быстрого обоснования ме-
тодов обучения и практических планов может 
улучшить мотивацию и усилия молодых людей. 
Это также уменьшает неизбежные вопросы «по-
чему» как от спортсменов, так и от родителей. 

Эффективное общение. Хотя общение лицом к 
лицу не является сильной стороной спортсменов 
поколения Z, тренеры и вспомогательный персо-
нал могут бросить вызов молодым спортсменам, 
задавая открытые вопросы, используя текстовые 
сообщения только для логистического общения, 
практикуя личные разговоры на командных встре-
чах или тренировках, а также переключая методы 
общения (т.е. видео, статьи и демонстрации) для 
обмена сообщениями. 

Прямолинейность. Благодаря более короткому 
количеству внимания спортсменов поколения Z, 
тренеры и вспомогательный персонал могут адап-
тироваться, делая свои сообщения более прямыми 
в начале и конце тренировок, а также во время вы-
ступлений перед соревнованиями или в переры-
вах. 

Сосредоточенность на качестве, а не на количе-
стве. Современные молодые спортсмены (и их ро-
дители) больше настроены на силовые и кондици-
онирующие техники, а также тренировки с профи-
лактикой травм. Тренеры и вспомогательный пер-
сонал могут помочь, зная о симптомах перетрени-
ровки и выгорания и используя принципы перио-
дизации при планировании тренировок и соревно-
ваний. 

Независимость. Несомненно, спортсмены по-
коления Z больше зависят от значимых взрослых, 

чем любая другая возрастная категория в истории. 
Предоставив спортсменам некоторую автономию, 
выбор и самостоятельность, тренеры и вспомога-
тельный персонал могут дать им больше ответ-
ственности и развить навыки, связанные с незави-
симостью. Например, предоставление возможно-
стей для принятия решений, критического мыш-
ления и подотчетности может помочь спортсме-
нам в личном и профессиональном развитии [10]. 

Формирование отказоустойчивости. В то время 
как каждое поколение считается «более мягким», 
чем предыдущее, поколение Z, как известно, име-
ет повышенные сложности, связанные с преодоле-
нием трудностей. Тренеры и вспомогательный 
персонал могут создать возможности для спортс-
менов справиться с невзгодами и научиться 
настойчивости и стойкости. Создание давления и 
сложных ситуаций на тренировках, наряду с обу-
чением соответствующим стратегиям преодоле-
ния, может помочь спортсменам поколения Z в 
том, как лучше справляться с соревновательными 
и личными неудачами. 

В то время как необходимы дополнительные 
исследования различий поколений у современных 
спортсменов, ранние исследования дали представ-
ление о некоторых уникальных характеристиках 
поколения Z. Тренеры и сотрудники спортивных 
учреждений могут извлечь выгоду из этих знаний 
и адаптировать свою философию преподавания и 
тренеров в соответствии с современными моло-
дыми спортсменами. 

Выводы 
Чтобы сохранить заинтересованность детей и 

молодежи в спорте и деятельности, в котором 
участвующая молодежь получает оптимальное 
развитие, важно получить представление о желае-
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мых стилях и предпочтениях коучинга поколения 
Z. Исследователи отмечают, что конгруэнтность в 
отношении поведения лидеров, предпочтений 
спортсменов и требований ситуации может ока-
зать положительное влияние на успеваемость 
группы и удовлетворенность ее членов спортив-
ными результатами. 

В условиях быстро меняющейся экономиче-
ской, политической и социальной ситуации необ-

ходимо, чтобы спотивные учреждения готовили 
конкурентоспособных спортсменов, способных 
адаптироваться к переменам. Тренерам следует 
пересмотреть цели и задачи воспитания, организа-
ции тренировочного и восстановительного про-
цессов в спортивных школах, чтобы создать усло-
вия для внедрения новых подходов, способствую-
щих развитию интереса к физической культуре и 
спорту среди нового поколения. 
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Введение 
Тренировочный процесс баскетболистов, 

направленный на повышение скоростно-силовых 
способностей, имеет решающее значение для до-
стижения результатов на игровой площадке. Это 
касается как ускорений при продвижении к кольцу, 
так и различных прыжков в борьбе за мяч и при 
бросках по кольцу [1, 4, 6, 7]. Спортсмены, обла-
дающие высокими показателями в скоростно-
силовой подготовке, показывают более высокую 
результативность игровой деятельности и дости-
гают более высоких успехов в спортивной карьере 
[1, 4, 6, 7, 10, 12]. Но учебно-тренировочный про-
цесс требует времени, которого у студентов обу-
чающихся по техническому направлению в сво-
бодном распоряжении практически мало, что за-
трудняет построение учебно-тренировочного про-
цесса. 

Обучение студентов технического профиля, как 
правило, включает в себя особенности, направлен-
ные на подготовку их к карьере инженера, техно-
лога и в смежных областях. Техническая направ-
ленность обучения сказывается и на осваиваемых 
учебных дисциплинах. В учебном плане особое 
внимание уделяется таким предметам, как матема-
тика, физика, химия, а также специализированным 
техническим курсам, соответствующим выбран-
ной области обучения. Так же учебный процесс 
имеет более практическую направленность, в ко-
тором студенты участвуют в практических заняти-
ях, включая лабораторные занятия, семинары и 
проекты, чтобы развить практические навыки ра-
боты с оборудованием, инструментами и про-
граммным обеспечением. 

Не менее значимо и проектное обучение, кото-
рое включает задания, основанные на проектах, 
позволяют студентам применять теоретические 
знания для решения реальных задач, развивая 
навыки решения проблем и командной работы [8, 
13]. 

Так же студенты выполняют различные лабора-
торные работы. Лабораторные эксперименты 
предоставляют студентам возможность исследо-
вать концепции, проводить эксперименты и анали-
зировать данные, укрепляя теоретические пред-
ставления, усвоенные на лекциях. 

Так же в процессе подготовки специалиста тех-
нического профиля студенты знакомятся с этикой 
и техникой безопасности. Студенты знакомятся с 
инженерной этикой, профессиональным поведени-
ем и протоколами безопасности, чтобы привить 
себе чувство ответственности и добросовестности 
в работе. 

Учебный процесс в техническом вузе зачастую 
отличается следующими составляющими [8, 13]: 

 программы часто объединяют междисци-
плинарные предметы, такие как экономика, ме-
неджмент и экология, чтобы дать студентам це-
лостное представление о технической сфере и ее 
более широком значении; 

 учебная программа разработана в соответ-
ствии с потребностями отрасли, включая новые 
технологии, тенденции и передовой опыт, чтобы 
обеспечить выпускников навыками, востребован-
ными работодателями; 

 особое внимание уделяется развитию ин-
новаций, творческих способностей и исследова-
тельских навыков, побуждению студентов изучать 
новые идеи, разрабатывать решения сложных про-
блем и вносить свой вклад в технологические до-
стижения; 

 многие программы предлагают возможно-
сти для стажировок, совместных программ или 
трудоустройства в отрасли, что позволяет студен-
там получить практический опыт работы в реаль-
ных условиях и установить профессиональные 
связи; 

 учитывая быстрые темпы технического 
прогресса, программы стремятся привить студен-
там культуру обучения на протяжении всей жизни, 
адаптивность и готовность к внедрению новых 
технологий и методологий на протяжении всей 
карьеры. 

Интегрируя эти особенности в образовательный 
процесс, университеты стремятся выпускать вы-
пускников, которые обладают не только техниче-
скими знаниями, но и способностью к адаптации, 
соблюдают этические нормы и хорошо подготов-
лены к тому, чтобы внести значимый вклад в вы-
бранную ими область. 

Перечисленное выше требует значительного 
объема времени на освоение, и соответственно его 
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меньше остается на тренировочный процесс из-
бранным видом спорта. 

Материалы и методы исследований 
Для решения задач исследования были исполь-

зованы методы анализа и обобщения данных раз-
личных авторов по направлению исследования. 
Так же был проведен опрос по разработанным ав-
торским коллективом анкетам. В исследовании 
приняли студенты 2-3 курсов, занимающихся в 
баскетбольной секции Московского государствен-
ного автономного политехнического университета. 

Результаты и обсуждения 
Скоростно-силовая подготовка является веду-

щим качеством, обеспечивающим эффективность 
игровой деятельности. Игра в баскетбол очень ди-
намичная игра, которая связана с ускорениями и 
прыжками бросками мяча в передаче и по баскет-
больной корзине. 

По данным [6, 7, 10, 12] при организации и по-
ведения тренировочных занятий направленных на 
воспитание силовых способностей помимо 
упражнений с собственным весом необходимо ис-
пользовать эспандеры, жилеты с утяжелителями 
или санки, чтобы усилить нагрузку на мышцы и 
увеличить интенсивность силовых тренировок. 

Для эффективной подготовки баскетболиста к 
соревновательной деятельности необходимо со-
блюдение методики спортивной тренировки орга-
низации учебно-тренировочного процесса. 

На основе собственного опыта организации 
учебно-тренировочного процесса с баскетболи-
стами выяснилось, что для обеспечения постепен-
ности в воспитании физических качеств целесооб-
разно в начале воспитать силовые показатели, для 
чего необходимы силовые тренировки, где основ-
ными упражнениями будут комплексные, такие 
как: приседания, становая тяга, жим лежа и жим 
над головой необходимы для развития общей си-
лы, приведенные данные совпадают с результата-
ми [2, 5, 6, 7, 10]. 

Так же рекомендуются запрыгивания на плат-
форму, прыжки в глубину и броски набивного мя-
ча. Данные упражнения помогают развить взрыв-
ную силу, которая необходима для прыжков, под-
боров и быстрых движений на игровой площадке 
[2, 5, 6, 7, 9, 10]. 

В процессе совершенствования уровня ско-
ростно-силовых способностей необходимо вклю-
чать упражнения для верхней части тела: подтяги-
вания, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
бросок набивного мяча. Данные упражнения спо-
собствуют повышению уровня техники владения 
мячом, а также значительно помогают спортсме-
нам овладеть техникой защиты [2, 5, 6, 7, 10]. 

Так же необходимо воспитание силовых пока-
зателей. Упражнений для воспитания силовых 
способностей достаточно много, среди которых 
для баскетболистов на основе собственного опыта 
рекомендуем: планки, русские повороты и подъ-
емы ног укрепляют мышцы спины, обеспечивая 
стабильность и равновесие при резких движениях 
и смене направления. 

Для повышения результативности скоростно-
силовых показателей целесообразно включать сле-
дующие упражнения: спринтерские упражнения, 
упражнения с отягощениями, упражнения на реак-
цию. Так же необходимо сочетание силовых и ско-
ростных упражнений, т.е. включение в занятия 
упражнений, направленных как на силу, так и на 
скорость, в рамках одной занятия или круга 
упражнений, таких как приседания в прыжке, си-
ловые отжимания или упражнения с отягощения-
ми [10, 11, 12]. 

Развитие скоростно-силовых качеств у баскет-
болистов требует комплексного подхода, который 
включает в себя различные методы тренировок, 
адаптированные к конкретным потребностям дан-
ного вида спорта. В данном случае эффективными 
будут скоростно-силовые нагрузки. Нагрузки на 
ускорение: Выполняйте спринтерские упражнения 
с сопротивлением, используя санки или эспанде-
ры, чтобы увеличить стартовую скорость и уско-
рение при разгоне. 

Для совершенствование силовых и скоростно-
силовых показателей целесообразно выстраивать 
занятия по методу круговые тренировки, в кото-
рых силовые упражнения чередуются с упражне-
ниями на скорость и ловкость, чтобы улучшить 
физическую форму, одновременно развивая ско-
рость и силу [2, 3, 5, 10, 11]. 

Для специальной подготовки баскетболистов 
необходимо включать специальные упражнения 
баскетболиста (спринт с дриблингом, защитные 
действия и быстрые отрывы), чтобы улучшить 
скорость и ловкость в игровых ситуациях [1, 2, 3, 
4, 5, 10, 11]. 

Включив эти методы программу занятия или 
системы занятий, баскетболисты могут эффектив-
но развивать свои скоростные и силовые качества, 
что в конечном итоге повысит их спортивные ре-
зультаты на площадке. 

Для оценки эффективности включения в систе-
му занятий прыжковых упражнений и упражнений 
с отягощением была построена система занятий 
специализации «баскетбол» элективного курса по 
физической культуре. 

Занятия проводились в течении семестра, где 
студенты выполняли упражнения силового харак-
тера и скоростно-силовой направленности. Заня-
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тия выстраивались по методу круговой трениров-
ки. Круг включал упражнения с отягощениями, 
прыжковые упражнения и ускорения. Оценку со-
стояния скоростно-силовых способностей оцени-
вали по результатам прыжка с места. В начале се-
местра 40% студентов выполнили тест прыжок в 
длину с места показав результат, соответствующий 
неудовлетворительной оценке, 36% выполнили 
тест на удовлетворительную оценку и остальные 
показали результат, соответствующий оценки че-
тыре балла. 

По окончанию семестра была выявлена поло-
жительная динамика. Так результаты, соответ-
ствующих отрицательной оценки, показали только 
3% тестируемых. На 3 балла выполнили тест 52% 
тестируемых и результат, соответствующий оценке 
4 балла показали 38% студентов, остальные 7% 
показали результат, соответствующий оценке 5 
баллов. 

Так же по оценке профессорско-
преподавательского состава улучшилась техника 
выполнения приемов игры в баскетбол, скорости и 
точности игровых действий. 

Включение прыжков в тренировочный режим 
баскетболиста может быть очень эффективным для 
развития как скоростных, так и силовых качеств. В 
данном случае целесообразно использовать прыж-
ки в традиционные следующие силовые упражне-
ния: прыжки с раздельным приседанием, прыжки 
с выпадом, прыжки в длину, прыжки в глубину, 
боковые прыжки, прыжки на одной ноге. Добавле-
ние прыжков к силовым упражнениям увеличивает 
интенсивность и задействует быстро сокращаю-
щиеся мышечные волокна, что приводит к увели-
чению силы. 

Эти упражнения имитируют движения, харак-
терные для баскетбольных матчей, помогая игро-
кам быстро реагировать и эффективно передви-
гаться по площадке. 

Необходимо использовать различные варианты 
прыжков, например, прыжки в глубину с более 
высоких платформ, для увеличения нагрузки ре-
комендуется добавить сопротивление с помощью 
жилетов с утяжелителями или утяжелителей для 
лодыжек, чтобы еще больше повысить силу и 
взрывную силу. 

В результате занятий баскетболом, где в про-
цессе подготовки акцент ставился на совершен-
ствовании скоростно-силовых показателей выяс-
нилось, что включение прыжков в силовые упраж-
нения эффективный способ повысить интенсив-
ность учебно-тренировочного процесса, на основе 
опыта организации и проведения учебного про-
цесса приведем ряд способов включения прыжко-
вых упражнений в традиционную систему сило-

вых упражнений: выпрыгивание из положения 
присед, запрыгивание на платформу, приседания с 
отягощениями, выпады с отягощениями и без. 
Включение прыжков в силовые упражнения не 
только увеличивает интенсивность, но и повышает 
взрывную силу и результативность на игровой 
площадке. Дополнительное сопротивление увели-
чивает интенсивность упражнения, что приводит к 
развитию силы [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11]. 

В процессе воспитания скоростно-силовых 
способностей необходимо соблюдение принципов 
тренировки, чтобы обеспечить оптимальность 
нагрузки и избежать перетренировки. Целесооб-
разно начинать с прыжков и постепенно увеличи-
вая интенсивность, добавляя сопротивление или 
используя более высокие платформы для прыжков 
в глубину. 

Не менее важно учитывать напряженность 
учебной деятельности, которая имеет свою дина-
мику на протяжении семестра. Для определения 
динамики напряженности учебной деятельности 
был проведен опрос студентов 2-3 курсов. В про-
цессе опроса выяснилось, что наибольший ее пик 
наблюдается по окончанию семестра и наимень-
шее значения отмечаются в начале. Данная дина-
мика определяется подготовкой к зачетной и экза-
менационной сессии. В данный период студенты 
жалуются на сильную загруженность учебной дея-
тельностью, отсутствием свободного времени. Так 
же студенты указывают, что после высоко интен-
сивных нагрузок отмечается долгое восстановле-
ние и сложность в восприятии учебного материа-
ла. Опираясь на данные опроса, высоко интенсив-
ные нагрузки не рекомендуются в период зачетной 
и экзаменационной сессий. 

Необходимо обеспечить контроль техники вы-
полнения упражнений, чтобы обеспечить безопас-
ность и эффективность, важно уделять в том числе 
и внимание на соблюдение техники безопасности 
на протяжении всего тренировочного процесса. 

Благодаря методически правильно построенной 
системе занятий, направленной как на скорость, 
так и на силу, баскетболисты могут улучшить си-
ловые и скоростно-силовые показатели, повысить 
эффективность игры на площадке и снизить риск 
получения травм. 

Выводы 
В процессе исследования авторский коллектив 

пришел к следующим выводам: 
− скоростно-силовые показатели являются 

ведущими в подготовке спортсменов, занимаю-
щихся баскетболом; 

− выстраивать учебно-тренировочный про-
цесс необходимо с динамикой учебной деятельно-
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сти по основным предметам и подготовке к сес-
сии; 

− для предотвращения закрепления непра-
вильной техники, на всех этапах подготовки необ-
ходимо акцентировать внимание на технику вы-
полнения элементов игровой деятельности; 

− необходимо акцентировать внимание пра-
вильной технике выполнения прыжка и приземле-
ния, чтобы снизить риск получения травм, особен-
но при выполнении прыжков высокой интенсив-
ности; 

− необходимо соблюдать метод постепенно-
сти возрастания нагрузки, т.е. начинать необходи-
мо с прыжков низкой интенсивности и постепенно 
увеличивать высоту запрыгивания и вес отягоще-
ния по мере того, как улучшаются сила и техника 
выполнения упражнения занимающимся; 

− включение прыжков в программу трениро-
вок баскетболистов может значительно повысить 
их скорость, силу, ловкость и общие спортивные 
показатели на площадке; 
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Введение 
Даже при трех занятиях футболом в неделю за 

год их набирается достаточно значительное коли-
чество. В связи с этим актуален вопрос о том, как 

лучше спланировать поэтапно построение всей 
совокупности занятий, имеющих место в течение 
первого года обучения игре в футбол мальчиков и 
девочек в 5-6 лет, чтобы футбольное обучение 
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проходило наиболее успешно. 
Из-за разнообразия тех навыков и умений, ко-

торыми должны овладеть занимающиеся в данном 
возрастном периоде [1, 5, 10-12, 17], трудности 
такого планирования заключаются в том, что 
необходимо определить: 

– минимально необходимый объем двигатель-
ных футбольных и нефутбольных заданий в виде 
цикла занятий для обучения занимающихся тем 
или другим навыкам и умениям; 

– оптимальное время перехода от цикла заня-
тий для обучения занимающихся одним навыкам и 
умениям к циклу занятий для обучения их другим 
навыкам и умениям. 

В настоящее время имеют место разные подхо-
ды к планированию начального обучения технике 
футбольных действий с мячом [2, 7, 8, 12-14, 16, 
18-21] и, соответственно, с этим могут быть полу-
чены разные результаты в плане быстроты овла-
дения занимающимися навыками различных дей-
ствий с мячом. 

В настоящей работе представлен алгоритм про-
ведения обучения футболу мальчиков и девочек в 
5-6 лет, который был апробирован при планирова-
нии первого года занятий в ряде детских футболь-
ных школ. 

Материалы и методы исследований 
Суть метода обучения технике спортивных игр 

«объемные порции повторений определенных дей-
ствий с мячом с перерывами в несколько дней» 
Исследования в спортивных играх показали, 

что при первоначальном обучении технике спор-
тивных действий с мячом наилучший кумулятив-
ный обучающий эффект наблюдается, если оно 
строится по методу так называемых «объемных 
порций повторений определенных действий с мя-
чом с перерывами в несколько дней» [4, 15]. 

Суть данного метода обучения технике спор-
тивных игр с мячом в принципиальном плане за-
ключается в следующем алгоритме. 

Сначала в цикле занятий в течение нескольких 
дней занимающиеся осваивают в качестве основ-
ного какой-либо вариант действий с мячом из со-
ставляющих определенный вид действий с мячом. 
Затем в цикле занятий в течение нескольких дней 
они осваивают другой вариант действий с мячом 
из составляющих тот же вид действий с мячом, в 
который входит вариант действий с мячом, изу-
чавшийся вначале. После этого в следующих цик-
лах занятиях занимающимся предлагается повто-
рять несколько раз поочередно оба варианта дей-
ствий с мячом из составляющих определенный 
вид действий с мячом, которые они осваивали ра-
нее, в той же последовательности и в том же при-
мерно формате по количеству занятий и периода 

времени их проведения. При этом, естественно, 
могут иметь место и даже необходимы некоторые 
вариации и усложнения данных действий с мячом 
от цикла к циклу занятий. 

В дальнейшем по такому же алгоритму выстра-
ивается процесс обучения занимающихся: 

– или другим вариантам действий с мячом из 
составляющих тот же вид действий с мячом, вари-
анты которого изучались ранее; 

– или вариантам действий с мячом из состав-
ляющих какой-либо другой вид действий с мячом. 

Объяснить высокую эффективность организа-
ции первоначального обучения технике спортив-
ных игр по методу «объемных порций повторений 
определенных действий с мячом с перерывами в 
несколько дней» можно так. 

Двигательные программы разных действий с 
мячом закрепляются, когда выполняется правиль-
но достаточно много повторений этих действий [3, 
4, 6]. Вместе с тем характерные для чаще или реже 
встречающихся в практике неудачно (неправиль-
но) выполненных действий с мячом отдельные 
движения «не пропадают просто так», а также за-
крепляются, но несколько медленнее и слабее 
ввиду их меньшего количества. 

Мозг человека способен не только запоминать 
нужную, но и забывать ненужную «двигательную 
и психомоторную информацию» [9, 15]. Перерывы 
между порциями достаточно значительного коли-
чества повторений определенного двигательного 
действия позволяют устранять формирующиеся 
ненужные (соответствующие неправильно выпол-
ненным движениям) нервно-мышечные связи, ко-
торые тормозят процесс освоение и закрепление 
навыков выполнения данного двигательного дей-
ствия. 

Результаты и обсуждения 
Предлагаемые варианты планирования  

первого года занятий футболом  
мальчиков и девочек в 5-6 лет 

Назвать точно оптимальные показатели вели-
чины отдельных «объемных порций повторений» 
конкретных действий с мячом в занятии, количе-
ства определенных действий с мячом в цикле за-
нятий, а, следовательно, и числа занятий для 
наиболее успешного овладения занимающимися 5-
6 лет навыками различных действий с мячом, до-
статочно сложно. 

Причина в том, что в этот период в принципе 
может значительно варьироваться длительность 
времени, отводимого на выполнение упражнений 
для обучения технике игры в отдельных занятиях 
и в целом в недельном цикле, в том числе и по 
причине увеличения количества тренировок в не-
делю и их продолжительности. В связи с этим 
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точное определение величины «объемных порций 
повторений» занимающимися в первый год заня-
тий футболом в 5-6 лет тех или других действий с 
мячом для освоения и улучшения навыков дей-
ствий с мячом в каждом конкретном случае долж-
но быть прерогативой тренеров. 

Ориентирами в этом плане может служить вре-
мя, отводимое в занятиях на так называемые стан-
дартизированные упражнения для обучения дей-
ствиям с мячом, то есть упражнения с регламента-
цией действий футболистов, и количество занятий 
в неделю. 

С учетом этих параметров возможны следую-
щие варианты планирования первого года занятий 
мальчиков и девочек футболом в 5-6 лет. 

А. При трех занятиях в неделю продолжитель-
ностью до 45 мин и отведении в этих занятиях на 
непосредственное выполнение стандартизирован-

ных упражнений для обучения технике игры 5-6 
мин занимающимся может быть предложено на 
протяжении шести недель (одного блока занятий) 
выполнять поочередно понедельно данные упраж-
нения в такой последовательности: 

– в первую, третью и пятую недели – упражне-
ния для обучения какому-то варианту определен-
ного вида действий с мячом (вариант «А» в табл. 
1) с усложнениями его выполнения от занятия к 
занятию и от недели к неделе, в том числе и за 
счет «подключения» действий с мячом другого 
вида; 

– во вторую, четвертую и шестую недели – 
упражнения для обучения другого варианта этого 
же вида действий с мячом (вариант «Б» в табл. 1) с 
усложнениями его выполнения от занятия к заня-
тию и от недели к неделе, в том числе и за счет 
«подключения» действий с мячом другого вида. 

 
Таблица 1 

Возможное планирование блока занятий (в течение шести недель при трех занятиях в неделю продолжи-
тельностью до 45 мин и отведении в этих занятиях на непосредственное выполнение стандартизированных 
упражнений для обучения вариантам определенного вида действий с мячом 5-6 мин) в первый год занятий 
мальчиков и девочек футболом в 5-6 лет. 

Table 1 
Possible planning of a block of classes (for six weeks with three classes per week lasting up to 45 minutes and in 
these classes 5-6 minutes of direct performance of standardized exercises for teaching options for a certain type of 
action with the ball) in the first year of boys’ classes and girls football at 5-6 years old. 

Недели 
занятий 

Примерное время непосредственного вы-
полнения стандартизированных упражне-
ний для обучения вариантам определен-
ного вида действий с мячом в занятии 

Варианты определенного вида дей-
ствий с мячом, выполняемые в 

стандартизированных упражнениях 

1 5-6 мин Вариант «А» 
2 5-6 мин Вариант «Б» 
3 5-6 мин Вариант «А» 
4 5-6 мин Вариант «Б» 
5 5-6 мин Вариант «А» 
6 5-6 мин Вариант «Б» 

 

Б. При трех занятиях в неделю продолжитель-
ностью до 60 мин и отведении в этих занятиях на 
непосредственное выполнение стандартизирован-
ных упражнений для обучения технике игры 10-12 
мин (в виде двух «порций» по 5-6 мин) занимаю-
щимся может быть предложено на протяжении 
шести недель (одного блока занятий) выполнять 
поочередно понедельно данные упражнения в та-
кой последовательности: 

– в первую, третью и пятую недели – упражне-
ния для обучения двум каким-то вариантам опре-
деленного вида действий с мячом (варианты «А» и 
«Б» в табл. 2) с усложнениями их выполнения от 
занятия к занятию и от недели к неделе, в том чис-
ле и за счет «подключения» действий с мячом дру-
гого вида; 

– во вторую, четвертую и шестую недели – 
упражнения для обучения двум другим вариантам 
этого же вида действий с мячом (варианты «В» и 
«Г» в табл. 2) с усложнениями их выполнения от 
занятия к занятию и от недели к неделе, в том чис-
ле и за счет «подключения» действий с мячом дру-
гого вида. 

В дальнейшем в течение года аналогичным об-
разом могут быть организованы еще несколько 
шестинедельных блоков занятий продолжительно-
стью и до 45 мин, и до 60 мин, в которых может 
проходить обучение посредством стандартизиро-
ванных упражнений другим вариантам того вида 
действий с мячом, который осваивался ранее, и 
вариантов других видов действий с мячом. 
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Таблица 2 
Возможное планирования блока занятий (в течение шести недель при трех занятиях в неделю продолжи-
тельностью до 60 мин и отведении в этих занятиях на непосредственное выполнение стандартизированных 
упражнений для обучения вариантам определенного вида действий с мячом 10-12 мин) в первый год заня-
тий мальчиков и девочек футболом в 5-6 лет. 

Table 2 
Possible planning of a block of classes (for six weeks with three classes a week lasting up to 60 minutes and in the-
se classes 10-12 minutes of direct performance of standardized exercises for teaching options for a certain type of 
action with a ball) in the first year of boys’ classes and girls football at 5-6 years old. 

Недели 
занятий 

Примерное время непосредственного вы-
полнения стандартизированных упражне-
ний для обучения вариантам определен-
ного вида действий с мячом в занятии 

Варианты определенного вида дей-
ствий с мячом, выполняемые в 

стандартизированных 
упражнениях 

1 2 раза по 5-6 мин Варианты «А» и «Б» 
2 2 раза по 5-6 мин Варианты «В» и «Г» 
3 2 раза по 5-6 мин Варианты «А» и «Б» 
4 2 раза по 5-6 мин Варианты «В» и «Г» 
5 2 раза по 5-6 мин Варианты «А» и «Б» 
6 2 раза по 5-6 мин Варианты «В» и «Г» 

 

Выводы 
1. Планирование первогодичного обучения 

футболу мальчиков и девочек в 5-6 лет может 
осуществляться по алгоритму, разработанному с 
учетом метода освоения техники спортивных игр 
«объемные порции повторений определенных 
действий с мячом с перерывами в несколько 
дней». 

2. Предлагаемые варианты планирования пер-
вого года обучения футболу мальчиков и девочек 
5-6 лет представляют собой несколько шестинед-

ельных блоков занятий при проведении трех заня-
тий в неделю продолжительностью 45 и 60 мин, 
направленных на освоение занимающимися опре-
деленного вида действий с мячом. 

3. Важным условием эффективности обучения 
мальчиков и девочек 5-6 лет технике футбола в 
рамках шестинедельных блоков занятий является 
усложнение выполнения вариантов определенного 
вида действий с мячом от занятия к занятию и от 
недели к неделе. 
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Аннотация: подготовка спортсменов требует постоянного совершенствования. Основной целью представленного 

исследования явилось изучение эффективности сопряженного развития координации движений и быстроты для со-
вершенствования технико-тактического мастерства юных боксеров, где объектом исследования был учебно-
тренировочный процесс боксеров 12-14 лет, а предметом – координация движений, быстрота и технико-тактическая 
подготовка боксёров. Главными методами практического исследования были тестирование и метод экспертной оцен-
ки, где в роли экспертов выступили ведущие тренера по боксу. Суть педагогического эксперимента состояла в внед-
рении в тренировочный процесс боксеров 12 – 14 лет предложенных комплексов упражнений сопряженного развития 
координации движений и быстроты, для повышения соответствующих физических качеств, и развития технико-
тактического мастерства юных боксеров. 

В результате проведенного исследования было получено, что использование в тренировочном процессе упражне-
ний, направленных на сопряженное развитие координации движений и быстроты оказало более выраженное влияние 
на развитие координационных и скоростных способностей у боксеров, за исключением статической координации 
(проба Ромберга), у боксеров повысилось технико-тактическое мастерство, средние результаты экспертной оценки 
технических действий по таким показателям как «количество ударов за бой» и «разнообразие технико-тактических 
приемов» у спортсменов из экспериментальной группы оказались лучше, чем у юношей из контрольной группы [3, 4]. 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений, подобранных на основе анализа литературных источников, 
доказал на практике эффективность применения в тренировочном процессе на подготовительном этапе у боксеров 12-
14 лет. 

Ключевые слова: юные боксеры, сопряженное развитие, координация движений, быстрота, скоростные способ-
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Abstract: the training of athletes requires constant improvement. The main purpose of the presented study was to study the 

effectiveness of the conjugate development of coordination of movements and speed for improving the technical and tactical 
skills of young boxers, where the object of the study was the educational and training process of boxers of 12-14 years old, and 
the subject was the coordination of movements, speed and technical and tactical training of boxers. The main methods of prac-
tical research were testing and the method of expert evaluation, where leading boxing coaches acted as experts. The essence of 
the pedagogical experiment was the introduction into the training process of boxers of 12-14 years of age of the proposed sets 
of exercises associated with the development of coordination of movements and speed, in order to increase the corresponding 
physical qualities, and the development of technical and tactical skills of young boxers. 

As a result of the study, it was found that the use of exercises in the training process aimed at the conjugate development of 
coordination of movements and speed had a more pronounced effect on the development of coordination and speed abilities in 
boxers, with the exception of static coordination (Romberg's test), in boxers increased technical and tactical skills, the average 
results of expert assessment of technical actions in such indicators as "the number of blows per fight" and The "variety of tech-
niques and tactics" of the athletes from the experimental group turned out to be better than those of the boys from the control 
group [3, 4]. 

Thus, the proposed set of exercises, selected on the basis of the analysis of literary sources, has proven in practice the effec-
tiveness of their use in the training process at the preparatory stage in boxers of 12-14 years old. 

Keywords: young boxers, conjugated development, coordination of movements, speed, speed abilities, technical and tacti-
cal mastery 

 
For citation: Lovygina O.N., Sidorov R.V., Mikhalchenko R.A., Sadkov S.A. The effectiveness of the conju-

gate development of coordination of movements and speed in boxers. Modern Humanities Success. 2024. 4. P. 286 
– 295. DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-286-295 

 
The article was submitted: January 20, 2024; Approved after reviewing: March 19, 2024; Accepted for publica-

tion: April 30, 2024. 
 

Введение 
Актуальность исследования. Подготовка 

спортсмена в юном возрасте требует планирова-
ния традиционных и альтернативных подходов в 
спортивной тренировке, постоянного анализа и 
обобщения методологических основ учебно-
тренировочных и спортивно-тренировочных заня-
тий, к выбору и применению средств общей и спе-
циальной подготовки в соответствии с современ-
ными требованиями к соревновательной деятель-
ности и методическими и организационными осо-
бенностями тренировки юных спортсменов [10]. 

При занятиях единоборствами, а конкретно 
боксом на первый план выходит внедрение в по-
единок активных действий, динамики встречи, 
доминирующего и атакующего характера ведения 
борьбы, при нарастающем объеме и количества 
технических действий в складывающихся слож-

ных и неожиданных условиях соревновательного 
боя. Значение имеет рациональность техники, её 
многогранность и вариативность при сохранении 
функциональных возможностей организма 
спортсмена к двигательным действиям на протя-
жении всей встречи. Возрастает важность набора 
технико-тактических заготовок, что отражается на 
уменьшении доминирования и прогнозирования 
для соперника. Выигранная встреча становится 
возможной при росте быстроты, точности и ста-
бильности попадания ударов в цель, универсали-
зацией спортивного поединка [2]. В связи с этим, 
возникает необходимость в изменении подхода к 
процессу подготовки, в которой ведущую роль 
приобретают методики сопряженного развития 
физических качеств и технико-тактического ма-
стерства [1], а также знание требований, предъяв-
ляемых в каждом виде спорта к спортсменам вы-
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сокой квалификации в условиях соревнований в 
виде модельных характеристик в том числе сорев-
новательной деятельности в единоборствах у 
спортсменов различных возрастных групп, раз-
личного стажа занятий видом спорта, на примере 
занятий боксом [8, 9]. 

Объект исследования: учебно-тренировочный 
процесс у лиц, занимающихся боксом в возрасте 
от 12 до 14 лет. 

Предмет исследования: уровень развития коор-
динации движений, быстрота и технико-
тактическая подготовленность у лиц, занимаю-
щихся боксом. 

Цель исследования – изучение эффективности 
сопряженного развития координации движений и 
быстроты для совершенствования технико-
тактического мастерства юных спортсменов бок-
серов [4]. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи исследова-
ния: 

1. На основе анализа теоретических данных 
определить особенности технико-тактической 
подготовки юных спортсменов боксеров. 

2. Подобрать и применить на практике 
комплексы упражнений сопряженного развития 
координации движений и быстроты для боксеров 
12-14 лет. 

3. Оценить эффективность подобранных 
комплексов упражнений и их влияние на 
совершенствование технико-тактического 
мастерства юных боксеров. 

Гипотеза исследования – технико-тактическое 
мастерство боксеров и их физические качества 
зависят от внедрения в тренировочный процесс 
комплексов сопряженного развития координации 
движений и быстроты. 

Материалы и методы исследований 
Для решения поставленной цели и задач в ходе 

исследования были использованы методы: анализ 
научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, метод экспертной оценки, 
педагогический эксперимент, методы статистики. 

Педагогическое тестирование как метод оценки 
показателей физической подготовленности был 
представлен следующими тестами [4, 5, 6]: 

1. бег на 30 метров (сек); 
2. прыжок в длину с места (см); 
3. челночный бег 3×10м (сек); 
4. проба Ромберга (четвертая поза – на одной 

ноге) 
5. удары по боксерскому мешку за 8 секунд. 

Метод экспертной оценки – оценка тренеров-
экспертов соревновательной деятельности боксе-
ров, анализ тренировочных боев, которые прово-
дились в виде спаррингов. 

В процессе педагогического исследования было 
показано значительное влияние предложенных 
комплексов сопряженного развития координации 
движений и быстроты, для повышения соответ-
ствующих физических качеств, и развития техни-
ко-тактического мастерства юных боксеров. 

В педагогическом исследовании принимали 
участие спортсмены боксеры в возрасте от 12 до 
14 лет в количестве 20 человек, которые были 
разделены на две группы: экспериментальная и 
контрольная группа составила по 10 человек. 

Экспериментальную группу отличало то, что в 
тренировочный процесс были включены 
комплексы упражнений сопряженного развития 
координации движений и быстроты методических 
приемов Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова (2003), из 
методики В.А. Сверзоленко (2022) [7]. 

Результаты и обсуждения 
В тесте «бег на 30 метров» в 

экспериментальной группе среднее значение в 
начале исследования было 5,75±0,17 сек, в конце 
исследования средний результат стал 5,38±0,11 
сек. В контрольной группе средний значение в 
начале исследования составило 5,73±0,14 сек, в 
конце результат стал 5,54±0,12 сек (рис. 1). 

Таким образом, в экспериментальной группе 
средний результат повысился на 0,37 сек, что 
составляет 7%, в контрольной – на 0,19 сек, что 
составляет 3%. 

В тесте «прыжок в длину с места» у боксеров 
экспериментальной группы средний результат в 
начале исследования был 161,9±9,1 см. 

После включения в тренировочный процесс в 
течение шести месяцев комплексов упражнений на 
сопряженное развитие физических качеств, 
средний результат улучшился на 11,6 см, что 
составляет 8%, и стал 173,5±6,4 см (рис. 2). 

В контрольной группе, где тренировочный 
процесс проходил по классической схеме, средний 
результат в данном тесте изменился на 8,9 см, что 
составляет 5%. В начале исследования средний 
результат был 161,4±11,2 см, в конце 
исследования он стал 170,3±5,9 см. 

В тесте на координацию «челночный бег 
3×10м» на начало исследования средний результат 
в экспериментальной группе составил 8,61±0,08 
сек. 
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Рис. 1. Средние результаты в тесте «бег 30 метров». 

Fig. 1. Average results in the 30-meter run test. 
 
После занятий в течение шести месяцев с 

применением упражнений сопряженного развития 
координации движений и быстроты, средний 

результат в данном тесте составил 7,87±0,06 сек 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Средние результаты в тесте «прыжок в длину с места». 

Fig. 2. Average results in the standing long jump test. 
 
В контрольной группе в тесте «челночный бег 

3×10м», требующем проявления ловкости, 
средний результат в начале был 8,63±0,09 сек. При 
повторном тестировании средний результат стал 
8,01±0,07 сек (рис. 3). 

Таким образом, за период исследования 
средний результат в тесте «челночный бег 3×10м» 
в экспериментальной группе улучшился на 0,74 
сек, что составляет 9%. В контрольной группе 
средний результат улучшился на 0,62 сек, что 
составляет 7%. 
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Рис. 3. Средние результаты в тесте «челночный бег 3×10м». 

Fig. 3. Average results in the 3x10m shuttle run test. 
 
В пробе Ромберга на правой ноге, отражающем 

статическую координацию, в экспериментальной 
группе среднее значение в начале тестирования 
составило 15,0±1,2 сек, в конце исследования –
16,1±0,9 сек. В контрольной группе средний 
результат в данном тесте в начале исследования 
был 15,3±1,1 сек, в конце исследования – 16,0±0,8 
сек (рис. 4). За период наблюдения средний 
результат в экспериментальной группе улучшился 
на 1,1 сек (7%), в контрольной – на 0,7 сек (5%). 

В пробе Ромберга на левой ноге, в 
экспериментальной группе средний результат в 
начале исследования был 10,8±1,6 сек, в конце 
исследования он стал 12,6±1,2 сек. В контрольной 
группе средний результат в данном тесте в начале 
исследования был 10,75±1,1 сек, в конце 
исследования – 11,9±0,9 сек (рис. 5). За период 
наблюдения средний результат в 
экспериментальной группе улучшился на 1,8 сек 
(16%), в контрольной – на 1,15 сек (11%). 

 

 
Рис. 4. Средние результаты в пробе Ромберга на правой ноге. 

Fig. 4. Average results in the Romberg test on the right leg. 
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Рис. 5. Средние результаты в пробе Ромберга на левой ноге. 

Fig. 5. Average results in the Romberg test on the left leg. 
 
В тесте «удары по боксерскому мешку за 8 

сек», требующем проявления специальных 
скоростных способностей, в группе боксеров, где 
в тренировочном процессе были включены 
упражнения сопряженного развития координации 
движений и быстроты, средний результат за 
период исследования улучшился на 14,3 удара, что 
составило 43%. Средний результат в начале 
исследования был 30,2±1,2 удара, в конце – 
44,5±1,3 удара (рисунок 6). 

В контрольной группе, где тренировочный 
процесс был организован по традиционному 
плану, средний результат за период наблюдения 

улучшился на 9,3 удара, что составляет 30%. При 
первоначальном тестировании средний результат 
был 31,4±1,7 удара, при повторе тестировании 
средний результат стал 40,7±1,5 удара (рис. 6). 

Анализ результатов экспертной оценки 
тренеров соревновательной деятельности 
боксеров, анализ тренировочных боев, которые 
проводились в виде спаррингов, были получены 
следующие данные. 

По результатам теста «количество ударов за 
бой» в начале исследования в контрольной группе 
в среднем было подсчитано 70,1±1,1 ударов, в 
экспериментальной группе – 73,0±0,7 ударов. 

 

 
Рис. 6. Средние результаты в тесте «удары по боксерскому мешку за 8 сек». 

Fig. 6. Average results in the test “hitting a punching bag in 8 seconds.” 



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 292 

В конце исследования в контрольной группе 
средний результат составил – 75,0±0,8 ударов, в 
экспериментальной группе – 85,4±0,8 ударов (рис. 
7). Таким образом, среднее значение в 
экспериментальной группе улучшилось на 12,4 
удара (16%), в контрольной – на 4,9 удара (7%). 

«Количество серий ударов за бой» в начале 
исследования в контрольной группе в среднем 
было 8,1±1,2 серия, в экспериментальной группе – 
7,9±1,7 серия ударов. 

 

 
Рис. 7. Среднее количество ударов за бой. 
Fig. 7. Average number of strikes per fight. 

 
В конце исследования в контрольной группе 

средний результат составил – 12,6±1,8 серия 
ударов, в экспериментальной группе – 13,1±1,6 

серия ударов (рис. 8). В экспериментальной 
группе средний результат улучшился на 5,2 серии 
(65%), в контрольной группе – на 4,5 серии (56%). 

 
Рис. 8. Среднее количество серий ударов за бой. 
Fig. 8. Average number of series of strikes per fight. 

 
В таком показателе как «разнообразие технико-

тактических приемов», в группе боксеров, где в 
тренировочном процессе были включены 
упражнения сопряженного развития координации 
движений и быстроты, средний результат за 

период исследования улучшился на 3,4 приема, 
что составило 46%. Средний результат в начале 
исследования был 7,3±1,2 приема, в конце – 
10,7±1,3 приема (рис. 9). 
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В контрольной группе, где тренировочный 
процесс был организован по традиционному 
плану, средний результат за период наблюдения 
улучшился на 1,2 приема, что составляет 20%. При 

первоначальном тестировании средний результат 
был 6,9±1,1 прием, при повторе тестировании 
средний результат стал 8,1±1,5 прием (рис. 9). 

 
Рис. 9. Среднее значение показателя «разнообразие технико-тактических приемов». 

Fig. 9. Average value of the indicator “diversity of technical and tactical techniques.” 
 
Таким образом, проведенное исследование по 

обоснованию применения сопряженного развития 
координации движений и быстроты для развития 
технико-тактических качеств юных спортсменов 
показало положительное значение подобранных 
упражнений для тренировочного процесса боксе-
ров. 

Выводы 
1. Тестирование по подобранному комплексу 

тестовых упражнений, а также экспертная оценка 
технико-тактических действий боксеров 12-14 лет 
до начала педагогического эксперимента по при-
менению сопряженного развития координации 
движений и быстроты показало, что спортсмены 
двух групп не имели достоверных различий в фи-
зической и технической подготовленности. 

2. Использование в тренировочном процессе 
упражнений, направленных на сопряженное раз-

витие координации движений и быстроты оказало 
более выраженное влияние на развитие координа-
ционных качеств и качества скорости у боксеров, 
за исключением статической координации (проба 
Ромберга), где не было выявлено статистически 
достоверных межгрупповых различий в конце ис-
следования. 

3. В результате применения сопряженного раз-
вития координации движений и быстроты у боксе-
ров повысилось технико-тактическое мастерство, 
средние результаты экспертной оценки техниче-
ских действий по таким показателям как «количе-
ство ударов за бой» и «разнообразие технико-
тактических приемов» у спортсменов из экспери-
ментальной группы выше, чем у юношей из кон-
трольной группы. 
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Аннотация: китайско-российские спортивные и культурные обмены всегда были очень динамичной и увлекатель-

ной частью отношений между двумя странами. Будь то спортивные мероприятия, культурные представления или об-
мен персоналом, сотрудничество между Китаем и Россией в области спорта и культуры обладает неповторимым шар-
мом. Китайско-российские спортивные и культурные обмены - это не только мероприятия и выступления, но и куль-
турная осведомленность и эмоциональный обмен. Благодаря спортивным и культурным обменам китайцы и россияне 
могут лучше понять друг друга, укрепить дружбу и способствовать общению между людьми.Трансграничные тради-
ционные спортивные и культурные обмены между Китаем и Россией имеют важное социальное значение и оказывают 
заметное влияние на местные сообщества и национальные стратегии. В данной статье на основе трансграничной тра-
диционной спортивной культуры Китая и России с помощью методов документации, полевого исследования и логи-
ческого анализа анализируются ее внутренние правила и обсуждается ее роль в национальной инициативе «Пояс и 
путь» и строительстве окна в Россию в провинции Хэйлунцзян. Проанализировав и обобщив современную перспекти-
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Abstracts: Sino-Russian sports and cultural exchanges have always been a highly dynamic and fascinating part of the two 
countries. Whether it is sports events, cultural performances or personnel exchanges, the cooperation between China and Rus-
sia in the field of sports and culture has shown a unique charm. Sino-Russian sports and cultural exchanges are not just about 
events and performances, but also about cultural awareness and emotional exchanges. Through sports and cultural exchanges, 
Chinese and Russian people can better understand each other, enhance friendship and promote people-to-people communica-
tion. Cross-border traditional sports and cultural exchanges between China and Russia have an important social value and an 
outstanding impact on local people's communities and national strategies. Based on the cross-border traditional sports culture 
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between China and Russia, this paper analyses its inherent rules and explores its role in the national "One Belt, One Road" 
initiative and in the construction of a window to Russia in Heilongjiang Province by adopting the methods of documentation, 
field investigation and logical analysis. Through the analysis of contemporary perspectives, the following conclusions are 
drawn: the Sino-Russian traditional sports and cultural exchanges provide a new way for China's border construction; enhance 
the heart-to-heart communication between China and Russia, strengthen the good-neighbourly and friendly relations between 
the two countries; promote the economic development of the border areas; enhance the "soft power of border culture"; and 
effectively safeguard the national security. Through this study, we hope that Sino-Russian sports and cultural exchanges can be 
deepened continuously, bringing more cultural feasts and friendship bonds for the people of the two countries. 
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Введение 
Китай и Россия имеют давнюю историю и бо-

гатую и разнообразную национальную традици-
онную спортивную культуру. В последние годы 
китайские и российские мероприятия по обмену 
традиционными национальными видами спорта 
привлекают широкое внимание и имеют большое 
значение. Эти мероприятия не только способству-
ют укреплению дружбы и взаимопонимания меж-
ду двумя народами, но и играют положительную 
роль в развитии спорта в Китае и России. В дан-
ной статье мы рассмотрим состояние обмена, его 
влияние и дальнейшие направления развития. 

В последние годы, с продвижением строитель-
ства "Пояса и пути", Китай сделал важной задачей 
активное укрепление обменов со странами, распо-
ложенными вдоль маршрута. Такие обмены не 
ограничиваются только политическим и экономи-
ческим уровнем, но и включают в себя обмен тра-
диционными видами спорта и культурой между 
этническими группами. Китай и Россия запустили 
серию красочных традиционных спортивных и 
культурных обменов, платформой для которых 
стали национальные фестивали. В то же время по-
являются и другие формы традиционных спортив-
ных и культурных обменов [4]. Например, про-
граммы обмена, организованные правительствами 
двух стран, и трансграничные традиционные 
спортивные и культурные обмены, представлен-
ные университетами Хэйлунцзяна, сыграли важ-
ную роль в развитии таких обменов. Такие обмены 
не только укрепляют дружбу и взаимопомощь 
между Китаем и Россией, но и способствуют 
углублению понимания и осознания традиционной 
спортивной культуры друг друга. Межэтнические 
традиционные спортивные и культурные обмены 
могут способствовать взаимному изучению и ис-
пользованию превосходных традиционных спор-

тивных программ друг друга, а также повышению 
уровня конкурентоспособности обеих сторон в 
этой области. В то же время такие обмены способ-
ствуют обогащению духовной жизни народов двух 
стран и укреплению дружбы между ними. Китай и 
Россия достигли замечательных результатов в 
традиционных видах спорта и культурных обме-
нах между народами. Благодаря различным фор-
мам обменов народы двух стран углубили свои 
знания и понимание традиционных видов спорта и 
культуры друг друга, укрепили дружбу и взаимо-
помощь. Такие обмены не только играют важную 
роль в развитии Китая и России, но и служат хо-
рошим примером для остального мира. Верится, 
что при совместных усилиях обеих сторон тради-
ционные спортивные и культурные обмены между 
Китаем и Россией ждут светлое будущее. 

Спортивные мероприятия играют важную роль 
в спортивных и культурных обменах между Рос-
сией и Китаем. Эти мероприятия многочисленны и 
разнообразны, среди них особо следует отметить 
соревнования по зимним видам спорта. К ним от-
носятся Китайско-Российские зимние юношеские 
игры и товарищеские хоккейные матчи на реке 
Амур (Хэйлунцзян). Эти соревнования не только 
являются важной частью двустороннего гумани-
тарного сотрудничества, но и стали знаковыми 
событиями во взаимодействии двух стран [8]. Они 
связывают Россию и Китай и устанавливают ши-
рокие и всесторонние связи в области спорта. Ки-
тайско-российские зимние юношеские игры – это 
долгожданное событие. Каждый год молодые 
спортсмены из обеих стран собираются вместе и 
демонстрируют свой атлетизм. Это событие не 
только демонстрирует повышение уровня моло-
дежного спорта в обеих странах, но и укрепляет 
дружбу и взаимопонимание между двумя страна-
ми. Дружеский хоккейный матч на реке Амур – 
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еще более особенное событие. Каждый год здесь 
соревнуются команды из приграничных районов 
двух стран. Игра не только позволяет игрокам в 
полной мере проявить свои навыки и страсть, но и 
привлекает множество зрителей. Благодаря такому 
дружескому соревнованию Китай и Россия углуб-
ляют свое общение и сотрудничество. Можно ска-
зать, что в области спорта Китай и Россию связы-
вают тесные и обширные связи. Эти знаковые со-
бытия не только свидетельствуют о повышении 
спортивного уровня двух стран, но и способству-
ют дальнейшему развитию двустороннего гумани-
тарного сотрудничества. Верится, что в будущем 
спортивные обмены между Китаем и Россией ста-
нут еще более интересными и значимыми. 

Материалы и методы исследований 
Метод изучения литературы 
Для более глубокого понимания текущей ситу-

ации китайско-российских спортивных и культур-
ных обменов были изучены соответствующие кни-
ги и статьи о китайско-российских спортивных и 
культурных обменах через Китайскую сеть знаний 
и библиотеку Медицинского университета Цзу-
ньи, что позволило заложить хорошую теоретиче-
скую основу для данного исследования. 

Метод интервью 
В соответствии с содержанием исследования 

мы составили соответствующие планы интервью, 
провели выезды на места и интервью с лицами, 
ответственными за организацию китайско-
российских спортивных и культурных обменов, и 
руководителями соответствующих департаментов, 
и получили данные интервью, чтобы обеспечить 
реалистичную основу для исследования. 

Метод логического анализа 
Собранные данные подсчитываются, сортиру-

ются и обобщаются, полученная информация под-
вергается систематическому анализу, и на ее осно-
ве предлагаются соответствующие контрмеры. 

Результаты и обсуждения 
Ледово-снежный культурный обмен 
Провинция Хэйлунцзян, являющаяся границей 

китайско-российских культурных обменов, не 
имеет себе равных благодаря своему превосход-
ному географическому положению. В 2017 году на 
китайско-российской границе официально старто-
вал Хэйлунцзянский международный турнир 
дружбы по хоккею, где детские и юношеские хок-
кейные команды провинции Хэйлунцзян и детские 
и юношеские хоккейные команды Амурской обла-
сти России встретились друг с другом в ожесто-
ченной борьбе за хоккейную шайбу. С 2017 года 
Хэйлунцзянский международный турнир дружбы 
по хоккею с шайбой проводится уже четыре года 
подряд, а в 2020 году к нему добавятся соревнова-

ния среди взрослых, что позволит всесторонне 
охватить китайско-российские обмены хоккейны-
ми проектами [5]. 

Что касается спортивных и культурных обме-
нов, то город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян, 
как столетний портовый город, играет важную 
роль в китайско-российских экономических, тор-
говых и гуманитарных обменах. В 2014 году в го-
роде прошла первая китайско-российская конфе-
ренция по обмену народными видами спорта, на 
которой мастера народных видов спорта двух сто-
рон собрались в Суйфэньхэ, столетнем портовом 
городе, для проведения соревнований по рыбной 
ловле, танцам, воздушному волейболу, междуна-
родной стрельбе из лука и других соревнований. А 
в 2019 году Китайско-российская конференция по 
обмену народными видами спорта была преобра-
зована в Китайско-российскую спортивную кон-
ференцию и стала одним из ключевых мероприя-
тий Китайско-Российской выставки в этом году. 
Это преобразование не только привело к модерни-
зации и продвижению народных видов спорта, но 
и стало важным мероприятием по спортивному 
обмену между правительствами. 

Создание тренировочной базы 
В декабре 2021 года в китайском городе Хэйхэ 

официально открылась "Учебно-исследовательс-
кая база ледовых и снежных видов спорта китай-
ско-российских университетов", которая была по-
строена совместными усилиями китайского кол-
леджа Хэйхэ и российского Амурского государ-
ственного университета[2]. В то же время в городе 
Суйфэньхэ находится китайско-российский моло-
дежный баскетбольный тренировочный лагерь, 
который постоянно набирает китайскую моло-
дежь, чтобы она отправилась в Россию для полу-
чения профессиональной баскетбольной подго-
товки. В прошлом году китайская хоккейная ко-
манда даже ездила в Россию на пятимесячную за-
крытую подготовку. В последние годы Китай и 
Россия укрепляют обмен спортивными талантами. 
Будучи ведущими спортивными странами мира, 
Китай и Россия добились больших успехов в ледо-
вых и снежных видах спорта. По данным Государ-
ственного главного управления спорта, число лю-
дей, занимающихся ледовыми и снежными видами 
спорта в Китае, достигло 3.46 миллионов. Россия 
же планирует к 2030 году приобщить к регулярной 
физической активности 70 процентов населения 
страны. Можно сказать, что при поддержке широ-
ких масс в обеих странах спорт стал важным сред-
ством укрепления традиционной дружбы между 
Китаем и Россией и упрочения основы обще-
ственного мнения для обменов и сотрудничества. 
В результате спорт постепенно становится ярким 
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ландшафтом гуманистических обменов между Ки-
таем и Россией. 
Исследование современного значения традицион-

ных спортивных обменов между Россией  
и Китаем на национальном уровне 

Физическая активность всегда играла важную 
роль как неотъемлемая часть жизни человека. Это 
один из самых простых видов физической актив-
ности, поэтому он находит больший отклик у лю-
дей. Традиционные виды спорта играют важную 
роль в традиционных фестивалях и культурных 
мероприятиях Китая и России, которые практиче-
ски повсеместны. Трансграничные обмены осу-
ществляются в основном через спортивные обме-
ны. Эти мероприятия перешли от спонтанных 
народных организаций к государственным, вырос-
ли по масштабам и участию. Они оказали широкое 
и далеко идущее воздействие. Подводя итог, мож-
но разделить это влияние на два основных уровня: 

Содействие стабильному развитию границ  
Китая и укрепление добрососедских  

отношений между Китаем и Россией 
На российско-китайской границе расположено 

более 4300 километров рубежей, которые имеют 
особое значение для поддержания безопасности и 
стабильности государственных границ. С точки 
зрения управления границами культурная иден-
тичность является более прочной и эффективной, 
чем военная и политическая. Это связано с тем, 
что в российско-китайском приграничье прожива-
ет множество различных этнических групп, для 
которых этническая идентичность может перерас-
ти в национальную. Значительное число этниче-
ских групп вступают в межнациональные браки 
или посещают друг друга в этом регионе, и такая 
обстановка приводит к росту связей между этни-
ческими группами в приграничном регионе [3]. 
Такая ситуация создает практические условия для 
культурных обменов между двумя странами. Сре-
ди культурных обменов традиционные спортив-
ные и культурные обмены вдоль китайско-
российской границы стали наиболее излюбленной 
формой и одним из самых активных видов куль-
турной деятельности между двумя народами. Эти 
традиционные спортивные и культурные обмены – 
не только соревновательные виды спорта, но и 
традиционные народные виды спорта. Традицион-
ные спортивные и культурные обмены на границе 
стали одним из способов укрепления взаимного 
доверия и мирного сосуществования между при-
граничными народами. 

Только в атмосфере и обстановке равенства и 
справедливости люди могут смело и с хорошим 
настроением заниматься спортом. Все участники 
должны соблюдать соответствующие правила, и в 

таких честных и справедливых спортивных обме-
нах не существует ни этнических различий, ни 
различий в достоинствах и недостатках программ, 
ни ограничений по размеру, силе или слабости 
стран. Такая честная и упорядоченная обстановка 
является основой для построения гармонии, ста-
бильности и развития границ. Благодаря этниче-
ским видам спорта и культурным обменам мы мо-
жем эффективно продвигать дружественные от-
ношения между Китаем и Россией и помогать друг 
другу в распространении культуры и международ-
ных обменах. В эпоху глобализации очень важно 
укреплять китайско-российские культурные обме-
ны и сотрудничество, используя выгодные аспек-
ты культурной близости и схожих обычаев в ки-
тайско-российских приграничных районах. Отно-
шения между странами стали сложными и тесны-
ми, и в международном сообществе нет изолиро-
ванных людей, которое полно интересов, сотруд-
ничества и конфликтов. Однако сотрудничество 
между странами должно основываться на взаимо-
понимании. Поэтому, прежде чем расширять со-
трудничество, страны знакомятся друг с другом 
путем дипломатических переговоров, встреч на 
высшем уровне и другими способами. Китай так-
же добился дипломатического успеха благодаря 
традиционным спортивным и культурным обме-
нам. Поэтому традиционные спортивные и куль-
турные обмены как средство укрепления взаимно-
го доверия между странами и улучшения между-
народных отношений играют положительную роль 
во внешней политике Китая "сосед – хороший со-
сед", "сосед – товарищ" и "добрососедство", пере-
дают широкие взгляды Китая на мир и откры-
тость, а также играют положительную роль в со-
здании хорошего международного имиджа. 

Усиление "мягкой силы приграничной культуры" 
Хотя народы Китая и России принадлежат к 

разным странам, но связь между культурой и свя-
зью трудно разделить. Китайские и российские 
традиционные спортивные и культурные обмены - 
это не только результат национальной идентично-
сти, но и потребность в культурных обменах, по-
этому национальные спортивные и культурные 
обмены – это не только конкретное воплощение 
национальной идентичности или новый канал для 
культурных обменов между народами других 
стран, чтобы удовлетворить потребности нацио-
нальных культурных обменов и развития [6]. В 
современном обществе культура, как своего рода 
мягкая сила, для людей в регионе будет иметь 
тонкое и далеко идущее влияние. Этнические 
культуры приграничных районов отличаются кра-
сочностью и самобытностью, образуя сокровищ-
ницу культурных ресурсов. С точки зрения приро-
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ды и влияния современного национального госу-
дарства, приграничные районы, являясь краем 
территории страны, представляют собой не только 
концептуальные рамки «жесткой границы», свя-
занные с целостностью национального суверени-
тета и военной техникой, но и важное место для 
частых экономических и культурных обменов и 
взаимодействия между соседними странами, и ча-
сто рассматриваются как окно "мягкой силы" 
страны. Они часто рассматриваются как «окно» 
национальной мягкой силы, поэтому активное 
развитие трансграничных традиционных спортив-
ных и культурных обменов между Китаем и Рос-
сией имеет большое значение для укрепления 
«мягкой силы приграничной культуры» Китая. 

Защита государственной безопасности 
Спорт может преодолевать национальные гра-

ницы, культуры и идеологии. Многие этнические 
группы на китайско-российской границе живут по 
другую сторону границы и имеют неразрывно свя-
занные культуры, а традиционные виды спорта, 
являясь важным носителем национальной культу-
ры, в определенной степени влияют на мир и ста-
бильность в соседних странах. Нормальные эко-
номические, социальные и культурные потоки 
способствуют углублению дружественных отно-
шений между китайским и российским народом, 
поддерживают и укрепляют общую национальную 
ситуацию, лежат в основе инфраструктурной вза-
имосвязи, общения между людьми и создания ки-
тайско-российского сообщества судьбы [1]. В 
настоящее время ситуация с безопасностью вокруг 
Китая становится все более сложной. В сложной 
международной обстановке Китай должен исполь-
зовать свое национальное влияние для обеспече-
ния собственного мира и безопасности, одновре-
менно поддерживая мир и безопасность в регионе. 
Китайская идеология мира «держать наших сосе-
дей как наших товарищей, а наших соседей как 
наших друзей» может быть передана соседним 
странам, а политическое, экономическое и куль-
турное влияние Китая может распространяться 
через традиционные спортивные и культурные 
обмены. Укрепление культурной самобытности 
народов Китая и России, а также важная роль ру-
бежа и окна китайско-российской границы, укреп-
ление взаимовыгодного сотрудничества с Россией, 
содействие общему развитию и укрепление добро-
соседских отношений могут постоянно способ-
ствовать скоординированному развитию региона и 
в конечном итоге достичь общего процветания 
всех этнических групп на китайско-российской 
границе, процветания и стабильности границы, а 
затем гарантировать безопасность и стабильность 

страны и лучше защищать национальную безопас-
ность [7]. 

Исследование современного значения традици-
онных российско-китайских мероприятий по 
спортивному обмену на социальном уровне. 

Открытие новых путей для развития 
приграничного спорта и культуры 

В последние годы вдоль китайско-российской 
границы проводятся трансграничные соревнова-
ния по баскетболу, футболу, хоккею, бадминтону, 
настольному теннису и другим видам спорта. В 
Хэйлунцзяне также ежегодно проводятся транс-
граничные соревнования по плаванию, и различ-
ные виды спортивной деятельности обогатили 
культурно-досуговую жизнь приграничья. С раз-
витием спорта и культуры на границе появились 
новые способы развлечения и отдыха, которые 
могут эффективно сократить распространение не-
желательных социальных тенденций, улучшить 
социальную атмосферу, укрепить физическое здо-
ровье масс и обогатить их духовную и культурную 
жизнь. В то же время он может способствовать 
процветанию традиционных видов спорта, разви-
тию национальной физической культуры, улучше-
нию физических качеств жителей приграничных 
районов, формированию здорового образа жизни, 
чтобы улучшить здоровье масс, чтобы больше лю-
дей могли почувствовать положительную энер-
гию, которую приносит традиционный спорт, и 
укрепить национальное единство[9]. Она в полной 
мере реализовала свою роль меча "культура + 
спорт". В активном распространении традицион-
ной спортивной культуры, эффективной интегра-
ции китайских и российских традиционных спор-
тивных и культурных ресурсов, формировании 
традиционных видов спорта, чтобы помочь по-
строить новый путь спорта и культуры в китайско-
российских приграничных районах. 

Содействие экономическому 
развитию Китая и России 

В условиях глобализации и региональной эко-
номической интеграции под руководством госу-
дарства взаимодействие между народами Китая и 
России естественным образом вливается в эту 
волну, расширяется и укрепляется его масштаб и 
глубина [10]. К 2019 году китайско-российские 
соревнования по хоккею, спортивной ходьбе, мо-
лодежному баскетболу и бадминтону укрепили 
дружбу между двумя народами, расширили обме-
ны и сотрудничество между двумя странами, 
ускорили развитие туризма и смежных отраслей в 
китайских Хэйхэ и Суйфэньхэ и российских Бучэн 
и Каба, а также способствовали созданию гармо-
ничного приграничного региона. Ряд спортивных 
мероприятий вдоль китайско-российской границы 
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способствовал развитию туризма и культуры и 
содействовал развитию местной туристической 
экономики. С ростом популярности концепции 
"зеленого здоровья" возникает острая необходи-
мость усилить развитие традиционных видов 
спорта и культурных туристических ресурсов в 
приграничных районах, богатых природными и 
человеческими ресурсами. Китайско-российская 
пограничная зона богата географическими, куль-
турными и человеческими ресурсами, и развитие 
богатых природных и человеческих туристических 
ресурсов региона привлечет больше туристов в 
пограничную зону, тем самым способствуя эконо-
мическому развитию пограничной зоны. Пригра-
ничные традиционные спортивные и культурные 
обмены станут платформой для социальной гар-
монии и экономического развития, культурной 
интеграции и взаимной выгоды, что имеет боль-
шое практическое значение для расширения эко-
номических обменов между двумя странами. Об-
мен и взаимодействие между китайской и россий-
ской приграничной традиционной спортивной 
культурой. Обмен и взаимодействие между китай-
ской и российской приграничными традиционны-
ми спортивными культурами послужит для про-
винции Хэйлунцзян образцом для построения 
гармоничной и интегрированной, стабильной и 
гармоничной приграничной территории. Укрепле-
ние культурных связей и обменов между Китаем и 
Россией будет способствовать достижению ста-
бильности границ, добрососедства, национального 
единства и регионального развития провинции 
Хэйлунцзян, заложит основу добросовестного со-
трудничества, взаимной выгоды и беспроигрыш-
ной ситуации для экономических обменов между 
Китаем и Россией, будет постоянно расширять 
экономическое сотрудничество в других смежных 
областях, способствовать социально-
экономическому развитию Северо-Восточного 

региона, содействовать экономическому развитию 
двух стран, улучшению добрососедских и друже-
ственных отношений между Китаем и Россией и 
укреплению партнерства между двумя странами, а 
затем способствовать развитию экономик двух 
стран. Две страны будут укреплять добрососед-
ские и дружественные отношения, консолидиро-
вать партнерство в области сотрудничества, спо-
собствуя общему процветанию и развитию обеих 
стран. 

Выводы 
Обмен и взаимодействие между китайской и 

российской трансграничной традиционной спор-
тивной культурой. На основе общения и взаимо-
действия между приграничными традиционными 
спортивными культурами Китая и России создает-
ся модель опыта для строительства гармоничного 
общения, стабильной и гармоничной границы в 
провинции Хэйлунцзян. Укрепление культурных 
связей и обменов между Китаем и Россией будет 
способствовать достижению стабильности грани-
цы, добрососедства, национального единства и 
регионального развития в провинции Хэйлунцзян, 
заложит основу добросовестного сотрудничества, 
взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации для 
экономических обменов между Китаем и Россией, 
будет постоянно расширять экономическое со-
трудничество в других смежных областях, способ-
ствовать социально-экономическому развитию 
Северо-Восточного региона, содействовать эко-
номическому развитию двух стран, улучшению 
добрососедских и дружественных отношений 
между Китаем и Россией и укреплению партнер-
ства между двумя странами, а затем способство-
вать развитию экономик двух стран. Две страны 
будут укреплять добрососедские и дружественные 
отношения, консолидировать партнерство в обла-
сти сотрудничества, тем самым способствуя об-
щему процветанию и развитию обеих стран. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования целью которого стало научное обоснование переори-

ентирование педагогических практик на активное применение технологий, основу которых составляют концептуаль-
ные идеи диалогового обучение в вузе. Обширность исследуемого вопроса обусловила целесообразность обращения к 
аспектам личностно-ориентированного развивающего обучения в совокупности с современными технологиями, дик-
тующими характер обучающих практик. Уникальность предложенного видения переориентирования педагогических 
практик заключается в комплексности подхода к преобразованиям, позволяющим достигать заданных значений в 
сформированности требуемых в условиях современных реалий компетенций у студентов. В статье научно обоснована 
необходимость переориентирования педагогических практик на введение диалоговых технологий, позволяющих учи-
тывать личностные ориентиры студента и требования со стороны государства и общества к будущему специалисту. В 
ходе реализации обучающей деятельности в образовательной среде со сменой этапов наблюдаются изменения в субъ-
екте учения, происходящие по типу кибернетической модели, главное роль в которой принадлежит студенту. Опира-
ясь на результаты анализа и систематизации исследовательских данных, представленных в научных и научно-
методических источниках, можно заключить о высокой степени эффективности формы сотрудничества, позволяюще-
го выстроить индивидуальный образовательный маршрут каждого студента с обязательным разрешением творческих, 
предметных, методологических и профессиональных задач. Результаты исследования могут быть использованы в 
практике создания образовательной среды вуза для формирования профессиональной компетентности у будущих спе-
циалистов. 
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Abstract: the article presents the results of a study aimed at scientific substantiation of the reorientation of pedagogical 

practices to the active use of technologies based on the conceptual ideas of dialogue education in higher education. The vast-
ness of the issue under study has determined the expediency of addressing aspects of personality-oriented developmental learn-
ing in conjunction with modern technologies that dictate the nature of teaching practices. The uniqueness of the proposed vi-
sion of the reorientation of pedagogical practices lies in the complexity of the approach to transformations, which allows 
achieving the set values in the formation of the competencies required in the conditions of modern realities for students. The 
article scientifically substantiates the need to reorient pedagogical practices to the introduction of dialogue technologies that 
allow taking into account the student's personal orientations and the requirements of the state and society for a future specialist. 
During the implementation of educational activities in the educational environment, with the change of stages, changes are 
observed in the subject of learning, occurring according to the type of cybernetic model, the main role in which belongs to the 
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student. Based on the results of the analysis and systematization of research data presented in scientific and methodological 
sources, we can conclude about the high degree of effectiveness of the form of cooperation, which allows us to build an indi-
vidual educational route for each student with the mandatory resolution of creative, subject, methodological and professional 
tasks. The results of the study can be used in the practice of creating an educational environment of a university for the for-
mation of professional competence among future specialists. 
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Введение 
Очередная модернизация системы образования, 

обусловленная изменениями окружающей челове-
ка действительности и его личностными транс-
формациями в текущих условиях жизнедеятельно-
сти, определяет анализ и пересмотр структурно-
содержательной конструкты организации процесса 
обучения [8]. Данный процесс затрагивает все 
компоненты образовательной системы, не остав-
ляя возможности игнорирования ни одной кон-
структы процесса обучения (комплектование 
учебных дисциплин, организация составляющих 
учебных занятий, вариативность в применении 
педагогических технологий, а вместе с ними 
средств, форм и методов обучения и т.д.). 

Педагогические технологии в рамках теорети-
ко-методологического подхода к понятиям обра-
зовательной деятельности представляют собой 
процессуальную ее сторону, т.е. систему деятель-
ности [2]. В этом контексте становится очевидным 
и логичным изменения деятельности, средств и 
механизмов ее реализации в условиях возникнове-
ния и распространения инновационных техноло-
гий в системе образования [1]. Целостность пре-
образований в условиях непрерывной стратегии 
обучения подкреплено единством целевых устано-
вок, ценностных ориентаций и профессиональных 
компетенций студентов, что в конечном итоге и 
обеспечивает высоки уровень конкурентоспособ-
ности выпускника вуза – будущего специалиста. 

Материалы и методы исследований 
Среди множественности особенностей, выделя-

емых исследователями в области педагогических 
знаний, приоритетные позиции отданы гумани-
стической направленности инструментария обуче-
ния и воспитания, позволяющие осуществить не-
обходимую для повышения качества трансформа-
цию, характеризуемую сменой параметров репро-
дуктивности знаний на их освоение в процессе 
развития личности [6]. Такая модерация образова-
тельного процесса, реализуемого в стенах вуза, 

позволяет привести в соответствие организацию 
освоения знаний к компетентностным требовани-
ям будущего профессионала. В случае акцентиро-
ванного внимания к системе профессиональных и 
ее привязки к образовательному процессу через 
личностное развитие становится возможным не 
только профессиональный рост выпускника, но и 
формирование профессионально важных качеств, 
требуемых для его лучшей адаптации к условиям 
профессиональной деятельности. 

Сам механизм модерации реализуется через 
смену целевых установок в содержании про-
граммного материала профессиональной подго-
товки. Целевые установки «привязываются» к 
конкретной системе предметных знаний, пропу-
щенной через призму профессиональных компе-
тенций. Кроме того, особое внимание уделяется 
созданию условий, при которых цель обучения 
становится оптимальным средством для познания 
мира и принятия условий существующей действи-
тельности. Совокупность достигаемых при таких 
условиях результатов обеспечивает формирование 
обновленной мировоззренческой позиции студен-
та [9]. 

Таким образом, механизм преобразований, ос-
нову которого составляет в первую очередь со-
держание учебных дисциплин, активизирует лич-
ностный потенциал студента и, влияя на его миро-
воззренческие позиции, преобразует индивиду-
альный потенциал возможностей, необходимых 
для профессионального роста и становления в бу-
дущем. При организации образовательного про-
цесса в рамках заданных условий, требуется пере-
смотр содержания всех учебных дисциплин, 
включенных в профессиональную подготовку сту-
дента. В этом случае устанавливается взаимосвязь 
содержания с инструментарием, способным ока-
зать активизирующее влияние на формирование 
системы научных знаний и умений студента. 

Многоаспектность реализуемого процесса за-
ключается в сложности адаптации действующей 
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системы образования к требованиям современных 
реалий профессиональной деятельности. Ранее 
действующая парадигма существенно отстает от 
требований гуманизации профессиональной под-
готовки современных специалистов, востребован-
ных обществом и государством. Конкретизация 
образовательной области, постигаемой студентом, 
осуществляется путем создания или адаптации 
используемых в обучении технологий, в основе 
которых лежат личностно-профессиональные 
стратегии студентов. 

Подобные образовательные механизмы спо-
собны обеспечить насыщение процесса подготов-
ки будущих специалистов необходимым инстру-
ментарием так называемых личностных функций. 
В контексте названных функций происходит сме-
на приоритетности смыслов за счет критического 
анализа предшествующих, отбора актуальных, иг-
норирование недействующих в условиях текущей 
действительности и образования новых – востре-
бованных в будущей профессиональной деятель-
ности студентов [7]. 

Действующей компонентой вытраиваемой па-
радигмы профессионального обучения будущих 
специалистов является система обучающих ситуа-
ций, участие в разрешении которых позволяет за-
дать личностно значимую направленность образо-
вательного процесса. В качестве технологий, со-
ставляющих фундамент для построения подобной 
системы образования, выступают технологии за-
дачного подхода, учебного диалога и учебной 
имитационной игры [11]. 

Таким образом, созданное основание, выстро-
енное в системе «задача – диалог - игра», позволя-
ет создать среду обучения, в которой используе-
мый педагогический инструментарий ориентиро-
ван на достижение заданных компетентностным 
подходом предметных, методологических и про-
фессиональных целей [5]. Сложная система взаи-
модействующих компонентов обеспечивает мно-
говариативность процесса обучения, способная 
отвечать одновременно требованиям государства, 
общества и личности. Только комплексная техно-
логия, отвечающая всем вышеперечисленным тре-
бованиям личностно-ориентированного обучения 
способна полностью удовлетворить потребности 
общества в высокопрофессиональных и конкурен-
тоспособных кадрах. 

Результаты и обсуждения 
Накопленный к настоящему времени исследо-

вательский материал свидетельствует о широком 
спектре использования видов педагогических тех-
нологий, которые способны достичь переменный 
успех в обучении студентов [10]. Среди подобных 
технологий можно назвать приобретшие наиболь-

шую популярность в образовательной практике. 
На сегодняшний день высокую степень эффектив-
ности применяемых технологий можно выявить в 
структурно-логической среде, подчиненной целям, 
задачам и инструментарию их разрешения. В ка-
честве специфической особенности подобной сре-
ды можно назвать тесную, т.е. взаимообусловлен-
ную связь между всеми компонентами и структу-
рами организации. В состав взаимодействующих 
между собой компонентов следует включить со-
держание, формы, методы, средства и критерии 
оценки эффективности исследуемого процесса [4]. 

Мы склоны считать важность применения на 
сегодняшний день в образовательном простран-
стве вуза интегративные дидактические системы 
Наша позиция оправдана междисциплинарностью 
приобретаемых студентами знаний, дополненных 
важными с точки зрения будущей профессиональ-
ной деятельности, умениями и навыками. Достичь 
подобной интеграции возможно путем гармонич-
ного введения в практику образовательного про-
цесса широкого спектра учебных программ и пе-
дагогического инструментария, предлагаемого в 
условиях информатизации среды обучения. 

В качестве подкрепления достигнутых значе-
ний в показателях освоенных знаний можно рас-
сматривать игровые практики, активизирующие 
мотивационную составляющую учебной деятель-
ности студентов. В рамках игровых технологий, 
активизирующих соревновательный эффект от 
решенных задач, становится возможным предла-
гать разветвленную сеть многовариативных ситу-
аций, приближенных к условиям будущей профес-
сиональной деятельности студентов. 

Не стоит игнорировать набирающие популяр-
ность так называемые тренинговые технологии, 
инструментарий которых способен предложить 
широкий диапазон практико-ориентированных 
задач. Конечно же, в контексте сложившихся к 
настоящему времени условий, характеризуемых 
информатизацией всех процессов жизнедеятель-
ности человека, включая и процесс профессио-
нальной подготовки специалистов, необходимо 
признать важность применения дидактических 
систем, основу которых составляют информаци-
онно-компьютерные технологии. Сложность их 
реализации заключается в важности предвари-
тельной подготовки, включающей в себя разра-
ботку или адаптацию образовательных программ, 
созданных посредством электронного кода [3]. В 
рамках настоящего исследования, основной ак-
цент нами проставлен на диалоговые технологии, 
инструментарий которого позволяет сформиро-
вать диалоговое мышление у студентов, активизи-
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руя тем самым весь потенциал, заложенный в 
субъект-субъектных взаимодействиях. 

Все технологии, перечисленные нами в боль-
шей или меньше степени, включают в себе меха-
низмы диалогового обучения, смысловое ядро ко-
торых заключается в формировании у студентов 
сознательного отношения к способам реализации 
различных видов образовательной деятельности. 
Организация деятельности во всех перечисленных 
технологиях реализуется в соответствии с соци-
альной природой человека, которая диктует зна-
чимость совместной деятельности - сотрудниче-
ство. Важным условием успешной реализации 
различных форм взаимодействий, реализуемых в 
рамках образовательной среды (студент – препо-
даватель, студент – студент) является сохранение 
личностного мировоззрения на средства приобре-
тения профессионально важных знаний, освоения 
умений и навыков [2]. 

В условиях диалогового построения образова-
тельных взаимодействий мышление сотрудниче-
ства определяет необходимость создания условий 
для осознанной студентом ориентации на макси-
мальную интеграцию целей и смыслов деятельно-
сти. Подчинение этому условию создает благо-
приятные предпосылки для развития индивиду-
альности личности – важного качества конкурен-
тоспособного специалиста. Сотрудничество под-
разумевает не полное подчинение во взаимодей-
ствии субъектов образовательного процесса, а по-
степенное преодоление уровней сотрудничества 
посредством саморегуляции собственной активно-
сти в предметных, методологических и професси-
ональных действиях. Таким образом, сотрудниче-
ство предусматривает наличие равных прав у всех 
взаимодействующих субъектов, включенных в 
деятельность, в нашем случае образовательную. 

Теоретический и критический анализ суще-
ствующих в настоящее время форм сотрудниче-
ства, позволил выделить несколько, наиболее по-
пулярных в виду своей эффективности. К таким 
формам нами были отнесены: введение в деятель-
ность, разделенное, имитируемое, поддержанное, 
саморегулируемое, самопобуждаемое и самоорга-
низуемое действие. 

Обращая внимание на перечисленные формы 
сотрудничества следует отметить цикличность 
данного процесса. Количество повторяемых в си-
стемной организации циклов определяется ди-
станцией до поставленной образовательной цели. 
Мониторинговая деятельность, систематически 
осуществляемая в рамках заданных критериев 
оценки, позволяет отслеживать динамику преодо-
ления этапов, начиная от репродуктивности в 
освоении знаний, вплоть до становления механиз-

мов самоуправления и саморегуляции в прохож-
дении образовательной траектории каждым из 
студентов. 

В этом случае можно наблюдать трансформа-
ционный процесс, характеризуемый превращение 
самоуправления из средства в цель. В окончании 
всех этапов трансформации наблюдается само-
управляемый процесс, оказывающий требуемый 
эффект – личностная саморегуляция студентом 
процесса постижения знаний, обеспечивающая 
достижение заданных значений в параметрах про-
фессионального становления студента - конкурен-
тоспособного специалиста. 

Выводы 
Осуществленное исследование позволило тео-

ретически обосновать необходимость пересмотра 
и внесения трансформационных изменений со-
держания образовательного процесса в вузе, а 
вместе с ним и технологий в достижении заданных 
значений в требуемых государством и обществом 
показателях профессионализма. В выстраиваемой 
системе центральным, систематизирующим ком-
понентом является сам студент со своей системой 
ценностей, установок и потребностей. Анализ 
сложившейся в мире ситуации, современных до-
стижений в науке и технике, позволяет констати-
ровать важность акцентированного внимания к 
формам сотрудничества, позволяющих решать со-
вокупность важных с точки зрения будущей про-
фессиональной деятельности студента задач 
(творческих, предметных, методологических и 
профессиональных). 

Сложность подобной организации заключается 
в препятствиях по установлению гармоничного 
сочетания имеющего у студента личностного по-
тенциала с действующими в вузе образовательны-
ми практиками. Такая ситуация выступает в каче-
стве препятствия в выборе и обосновании соответ-
ствующей каждому студенту технологии, таким 
образом лишая его проявлению индивидуальных 
возможностей в видах образовательной деятель-
ности. 

Для достижения высоких значений в практике 
формирования профессиональной компетентности 
следует придерживаться следующего алгоритма: 
отбор педагогической системы, технологии обуче-
ния и совокупности предметных и методологиче-
ских знаний, как действенных средств обучения и 
элементов его содержания с целью достижения 
заданных значений в параметрах профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста. 

Сложившаяся ситуация не позволяет в полной 
мере реализовать инструментарий возможностей 
для развития индивидуального стиля, возвращая 
студента в границы репродуктивного приобрете-
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ния и последующего воспроизведения приобре-
тенной суммы знаний. В отсутствии возможности 
практического воплощения, описанного нами в 
данном исследовании механизма личностно-
ориентированного развивающего обучения, суще-
ственно усложняет развитие творческого мышле-
ния студентов, препятствуя развитию профессио-

нальной рефлексии и компетентности. С самого 
начала профессиональной подготовки будущих 
специалистов следует ориентировать процесс обу-
чения на формирование индивидуального стиль в 
профессиональном становлении студентов, путем 
оказания помощи в соотнесении себя с соответ-
ствующими методами обучения и воспитания. 
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Аннотация: в статье представлены результаты сформированности знаний и умений картографической грамотно-

сти обучающихся. Показано, что большинство обучающихся владеют умениями на недостаточном уровне, не смотря 
на введение в учебный процесс в основной школе новых ФГОС. На основании проведенной оценки сформированно-
сти знаний и умений картографической грамотности составлены методические рекомендации к организации уроков 
географии в 7 класса по теме «Южная Америка: образ материка. Географическое положение». 

Картографическая компетенция обучающегося включает картографические знания, умения и опыт деятельности с 
географическими картами. Географическая компетенция начинает формироваться у учащихся в шестом классе, в сле-
дующих классах, развивается и совершенствуется. Составляющими картографической компетенции учащихся явля-
ются картографические знания, умения, опыт деятельности с картами. 

Изучение географии невозможно представить без использования картографической информации. Карта в настоя-
щее время рассматривается как источник информации, как определенный информационный продукт, полученный в 
результате картографических методов исследования отдельных территорий. Именно география формирует картогра-
фическую грамотность. Одной из важнейших задач географического образования является формирование картогра-
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Abstract: the article presents the development of knowledge and skills of cartographic literacy of 7th grade students. It is 

shown that the majority of students possess skills at an insufficient level, regardless of the introduction of the educational pro-
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A student’s cartographic competence includes cartographic knowledge, skills and experience in working with geographic 
maps. Geographical competence begins to develop in students in the sixth grade, and in subsequent grades it develops and im-
proves. The components of students' cartographic competence are cartographic knowledge, skills, and experience with maps. 

The study of geography is impossible to imagine without the use of cartographic information. The map is currently consid-
ered as a source of information, as a certain information product obtained as a result of cartographic methods for studying indi-
vidual territories. It is geography that shapes cartographic literacy. 

One of the most important tasks of geographical education is the development of cartographic literacy in students. Carto-
graphic knowledge and skills are concentrated in basic school geography lessons, starting in fifth grade. Personally oriented 
and practical activities of modern school geographical education imply not only the transfer to students of a certain system of 
scientific knowledge and skills, but also teaching them ways of learning activities that help them independently acquire 
knowledge and skills. 
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Введение 
Сегодня карта рассматривается не только как 

источник информации, но и как специальный 
информационный продукт, полученный с 
помощью картографических методов 
исследования определенных территорий. В связи с 
этим, чтение географических и топографических 
карт является очень важным навыком для 
населения, позволяет ему ориентироваться в 
пределах территории проживания. Одну из 
главных ролей в формировании картографической 
грамотности играет география. 

В настоящее время под картографической 
грамотностью подразумевается ряд специфи-
ческих практических знаний и умений, 
позволяющих определять свое географическое 
положение не только относительно сторон 
горизонта, а также и относительно разнообразных 
географических объектов. 

В нашем времени, картографическая 
грамотность необходима каждому человеку не 
меньше, чем компьютерная. Отсутствие навыков 
работы с картами и умения извлекать из них 
нужную информацию, часто приводит к 
серьезным ошибкам в хозяйственной и 
национальной политике, а также к ухудшению 
экологической обстановки и условий жизни. 

Основой формирования картографической 
грамотности являются знания и умения, которые 
человек получает в процессе изучения географии в 
школе. Поэтому одной из самых важных задач 
географического образования является развитие 
картографической грамотности учащихся. 

Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего 
образования при освоении образовательной 
программы по предмету «География» у 

обучающихся должны быть сформированы 
определенные умения. В рамках 
картографической грамотности у обучающихся 
должны быть сформированы умение выбирать и 
использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), необходимые для 
решения учебных, практико-ориентированных 
задач, практических задач в повседневной жизни 
(пункт 9 требований ФГОС к освоению 
образовательной программы по предмету) и 
умение представлять в различных формах (в виде 
карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач (пункт 10 требований 
ФГОС к освоению образовательной программы по 
предмету). 

Интерпретируя данные требования, мы 
выделяем у обучающихся следующие практи-
ческие умения, необходимые для выполнения 
определенных практических заданий в рамках 
учебного процесса по географии: 

1. Умение читать условные знаки 
географических и топографических карт и схем; 

2. Умение определять расстояние между 
географическими объектами в соответствие с 
масштабом; 

3. Умение идентифицировать объект на 
географической или топографической карте с 
реальным объектом на местности; 

4. Умение ориентировать географическую или 
топографическую карту в соответствие со 
сторонами горизонта; 

5. сравнение особенностей компонентов на 
разных материках; 
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6. составление комплексного описания приро-
ды определенных регионов по нескольким картам, 
используя прием наложения и сопоставления карт, 
анализ и обобщение данных карт, объяснение за-
кономерностей. 

Формирование картографических знаний и 
умений осуществляется на уроках географии 
основной школы, начиная с пятого класса. Карта 
является уникальным средством обучения, 
представляя модель географической действи-
тельности, где содержится вся информация о 
природе и деятельности человека. Она также 
является средством межкультурной коммуни-
кации. 

Материалы и методы исследований 
Актуальность данной статьи заключается в том, 

что в ходе проведенного практического 
исследования проведена оценка уровня 
сформированности определенных специфических 
умений у обучающихся 7-х классов по предмету 
«География», на основании которой выявлено, что 
учащиеся часто испытывают затруднения при 
выборе необходимых карт в атласе при 
выполнении практических работ. Они не всегда 
могут проанализировать и сопоставить карты, 
охарактеризовать на них географические объекты 
и явления и установить причинно-следственные 
связи между ними. Отсюда возникает резонный 
вопрос – почему при существующих технологиях 
обучения у обучающих не формируются 
определенные практические умения на высоком 
уровне. 

Для диагностики уровня сформированности 
картографической грамотности нами была разра-
ботана практическая работа для 7-х классов. Дан-
ная практическая работа оценивает сформирован-
ность таких умений как: 

• описание географического положения ма-
терика; 

• характеристика по тематическим картам 
отдельных компонентов природы (рельеф, климат, 
природные зоны, растительность, животный мир); 

• сравнение особенностей компонентов на 
разных материках; составление комплексного 
описания природы определенных регионов по не-
скольким картам, используя прием наложения и 
сопоставления карт, анализ и обобщение данных 
карт, объяснение закономерностей. 

Исследование проводилось на базе МБОУ 
СОШ № 23 г. Серова. В нем приняли участие обу-
чающиеся 7-х классов, в возрасте от 13 до 14 лет. 
Выбор возрастной группы обусловлен тем, что в 
данном классе формируются основные картогра-
фические умения в соответствие с программой, 
либо какими- то другими факторами). 

Для оценки уровня сформированности практи-
ческих умений картографической грамотности 
обучающимся была предложена практическая ра-
бота, состоящая из 5 блоков: Описание форм рель-
ефа по карте, Описание климата по климатической 
карте, Описание природных зон по карте, Описа-
ние системы внутренних вод, используя физиче-
скую карту, Составление комплексного описания 
материка (географическое положение). 

Практические задания предполагали однознач-
ную демонстрацию определенного практического 
умения, предполагающую оценку «умение сфор-
мировано» или «умение не сформировано». Ре-
зультаты позволили выявить наиболее проблем-
ные блоки. По результатам исследования, 
наибольшую трудность при описании географи-
ческого положения вызвала тема «Рельеф» 
(62%) и «Климат» (26,3%). Рассмотрим его по 
каждому компоненту (табл 1.) 

Таблица 1 
Table 1 

Картографическая грамотность 
(компоненты) 

Субкомпоненты картографической 
грамотности 

Доля освоения компонента 
среди обучающихся 

Описание форм рельефа по карте Определение формы рельефа 80,5% 
Определение тектонического строения 
по карте 

47,2% 

Работа с климатической картой Характеристика климата по карте 22,2% 
Сопоставление климатических карт 30,5% 

Описание внутренних вод с ис-
пользованием физической карты 

Выявляет особенности системы внут-
ренних вод 

86,1% 

Составление комплексного описания материка 83,3% 
 

Выполнение заданий практической работы 
оценивалось балльной системой. За каждый пра-
вильный ответ, ученик получал 1 балл. Макси-
мальное количество баллов – 13. Высокому уров-
ню соответствуют 11-13 набранных баллов, сред-
нему – 8-10 баллов, низкому – 7-0 баллов. 

Результаты и обсуждения 
Результаты практической работы (рис. 1) пока-

зали, что уровень сформированности умений кар-
тографической грамотности сформированны на 
низком уровне, так как низкий уровень составляет 
50% от общего числа тестируемых. 
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Рис. 1. Распределение обучающихся по уровню сформированности умений картографической грамотности 
по темам. 

Fig. 1. Distribution of students according to the level of development of cartographic literacy skills by topic. 
 
Результаты практической работы позволили 

выявить наиболее проблемные блоки. По резуль-
татам исследования, наибольшую трудность при 
описании географического положения вызвала 
тема «Рельеф» и «Климат» (рис. 2). 

Проблема формирования картографических 
умений в школьном курсе географии отличается 
сложностью, многоаспектностью. Полученные в 
ходе диагностики картографических умений уча-
щихся 7-го класса результаты указывают на зна-
чительную проблему в уровне подготовки по 
предмету. 

Причинами низкого уровня сформированности 
умений картографической грамотности у боль-
шинства обучающихся, по нашим представлениям, 
являются следующие: 

А) низкая заинтересованность предметом 
Б) отставанием методов и приемов обучения от 

массовой цифровизации жизни населения? 
В) низкий уровень критического мышления, 

обусловленный определенным направлением раз-
вития психики современных обучающихся, преоб-
ладанием образного мышления над логическим 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что 
при организации учебного процесса необходимо 
учитывать данные результаты. 

Поэтому при организации учебного процесса в 
7 классе мы предлагаем учитывать определенные 
методические подходы. 

В процессе работы с картами учащиеся должны 
овладеть универсальными учебными действиями, 
выполняя познавательные, регулятивные и ком-
муникативные действия. 

В условиях сокращения учебной нагрузки и 
уменьшения внимания к изучению основ работы с 

картой необходимо искать возможность система-
тического обращения учащихся к изучению ее. 

Часто школьники сталкиваются с трудностями 
при работе с картой, так как она представляет со-
бой сложный вид информации. Поэтому важно 
научить учащихся умению читать карты, что мож-
но сделать через последовательное формирование 
картографической грамотности на нескольких эта-
пах. 

Первый этап – формирование картографиче-
ских знаний. На этом этапе учащиеся знакомятся с 
основными понятиями и терминами, связанными с 
картографией. Они учатся определять масштаб 
карты, различать основные элементы картографи-
ческого изображения (условные знаки) и понимать 
основные цели создания карт. 

Второй этап – овладение практическими прие-
мами работы с картой. Учащиеся учатся использо-
вать различные инструменты и техники для рабо-
ты с картой. Они учатся находить нужную инфор-
мацию на карте, читать координаты и применять 
различные способы измерения расстояний и пло-
щадей. 

Третий этап – осмысление содержания карты и 
пространственное представление географических 
объектов. На этом этапе учащиеся учатся анализи-
ровать и интерпретировать информацию, пред-
ставленную на карте. Они развивают умение по-
нимать взаимосвязь между различными элемента-
ми карты и строить пространственные представ-
ления на основе картографической информации. 

Такой подход к формированию картографиче-
ской грамотности учащихся позволяет развивать у 
них специальные умения и навыки в работе с кар-
тами. При этом этапы восприятия картографиче-



Modern Humanities Success  2024, № 4 ISSN 2618-7175 
Успехи гуманитарных наук  2024, Iss. 4 https://mhs-journal.ru 
   

 

 314 

ской информации становятся все более сложными 
с каждым разделом географии, поскольку изуче-
ние и овладение практическими навыками работы 
с картой происходит по принципу "от простого к 
сложному". Учащийся должен научиться пони-
мать карту, читать карту и знать карту (табл. 1). 

Выделяют «простое» и «сложное» чтение кар-
ты. 

Примером «простого» чтения карты является, 
например, задание «Определите преобладающие 
глубины Атлантического океана», «определите 
высоту горы Рорайма». Примеры показывают, что 

для получения ответа на такие вопросы достаточ-
но «прочитать», извлечь информацию из карты. 

Кроме того, при обучении чтению карты необ-
ходимо показать приемы чтения, например, как 
определить среднюю температуру воздуха, высоту 
гор и т.д. Под сложным чтением подразумевается 
умение выявлять свойства географических объек-
тов даже в том случае, если они не показаны на 
карте. 

Знать карту – значить помнить расположение 
географических объектов, их относительные раз-
меры, форму, т.е. воспроизвести объекты по памя-
ти. 

Таблица 1 
Работа с географической картой. 

Table 1 
Working with a geographical map. 

Что проверяем? Как проверяем? Примеры 
Понимание карты Необходимо определить: 

- масштаб физической карты Южной Америки, к какой группе по мас-
штабу относиться: а) крупномасштабная б) среднемасштабная; в) мел-
комасштабная; 
- охват территории (мировая,полушарий, океанов, регионов, стран и их 
частей) 

Простое чтение карты Определите преобладающие глубины Атлантического океана? 
Сложное чтение карты Как бы изменился климат Южной Америки, если бы Анды находились 

на востоке материка? 
Знание карты Выполнение теста: определите океан, омывающий Южную Америку с 

запада: 
а) Северный Ледовитый; 
б) Тихий; 
в) Атлантический; 
г) Индийский 

 

Метод изучения географической номенклатуры 
так же является методом формирования картогра-
фической грамотности. Важнейшим условием 
прочного знания номенклатуры является наличие 
сведений и характеристик географических объек-
тов, названия которых учащиеся усваивают, рабо-
тая с картой. Для этого необходимо использовать 
все основные виды памяти: зрительную, двига-
тельную и словесно-смысловую. Для этого очень 
хорошо при показе нового объекта дать ему крат-
кую характеристику. 

Выводы 
Можно выделить следующие основные про-

блемы по изучению номенклатуры: 
1. Ученики не могут перенести свои знания с 

одной карты на другую. Например, учил по атла-
су, а сдать номенклатуру необходимо на карте по-
лушарий и при изменении масштаба, изменении 
проекции, ученик «теряется» и не может быстро 
сориентироваться; 

2. Не может запомнить название объекта, т.к. 
некоторые из них являются труднопроизносимы-
ми; 

Для изучения номенклатуры у учащегося дол-
жен быть учебно-методический комплект, кото-
рый состоит из атласа и контурных карт. 

В 7 классе изучение географии организовывать 
согласно дидактическому принципу «от простого 
к сложному» и «от южного полушария к северно-
му». Сначала учащиеся изучают Африку, затем, 
поэтому же принципу, переходят к другим частям 
света: Австралии и Океании, Антарктиде, Южной 
Америке, Северной Америке и Евразии. 

Для формирования картографических знаний, 
умений и навыков применяется метод работы с 
контурной картой. Этот метод позволяет ученикам 
не только усваивать информацию из учебника и от 
учителя, но и развивать самостоятельность и твор-
чески применять полученные знания. Высший 
уровень сформированности картографической 
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грамотности достигается через умение создавать 
картографические изображения. 

Один из примеров задания, способствующего 
формированию картографической грамотности, 
может включать рассмотрение климатограмм раз-
личных частей Южной Америки. Ученикам пред-
лагается определить климатический пояс каждой 
климатограммы и на контурной карте Южной 
Америки пометить территории, соответствующие 
изображенным климатам. Задача также включает в 
себя проставление номеров климатограмм в пу-
стые квадраты на карте и определение соответ-
ствующих стран. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование 
картографической грамотности является неотъем-
лемой частью обучения географии в общеобразо-
вательных учреждениях. Она предоставляет уче-
никам возможность использовать картографиче-
ские ресурсы для ориентирования на местности и 
в пространстве. 

Таким образом, по нашему мнению, применяя 
данные методические подходы можно существен-
но повысить уровень картографической грамотно-
сти современных школьников. 
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Аннотация: в представленной статье дано экспериментальное обоснование эффективности внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в процесс обучения иностранному языку для развития коммуникативной компетенции. В 
процессе проведения исследования авторы акцентировали внимание на повышение возможности непрерывного обу-
чения, используя технологию flipped classroom (перевернутое обучение), и увеличение количества коммуникативно-
ориентированных упражнений. Для успешной реализации идеи был создан авторский цифровой образовательный ре-
сурс в виде организованного и структурированного цифрового курса на платформе Stepik. 

В ходе эксперимента установлено, что использование в обучении цифровых образовательных ресурсов совместно 
с активизацией коммуникативной работы на уроке позитивно сказывается не только на коммуникативных навыках 
учащихся, но повышает мотивацию к обучению, улучшает микроклимат в классе, индивидуализирует процесс откры-
тия нового знания для ученика и позволяет реализовать возможность многократного повторения материала для уче-
ников, которые испытывают трудности в обучении. Результаты проведенного и описанного исследования могут найти 
применение в организации процесса преподавания наук филологического цикла в школах. Цифровой образователь-
ный ресурс может стать предметом интереса преподавателей английского языка. 
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Abstract: the presented article provides an experimental substantiation of the effectiveness of the introduction of digital 

educational resources in the process of teaching a foreign language to develop communicative competence. In the process of 
the research the authors focused on increasing the possibility of continuous learning, using the technology of flipped classroom 
and increasing the number of communicative-oriented exercises. To successfully implement the idea, the authors created an 
author's digital educational resource in the form of an organized and structured digital course on the Stepik platform. 

During the experiment it was found that the use of digital educational resources in teaching together with the activation of 
communicative work in the classroom has a positive effect not only on the communicative skills of students, but also increases 
motivation for learning, improves the microclimate in the classroom, individualizes the process of discovery of new knowledge 
for the student and allows the possibility of multiple repetition of the material for students who have difficulties in learning. 
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of philological cycle in schools. The digital educational resource can become a subject of interest for English language teach-
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Введение 
Развитие коммуникативной компетенции – од-

на из основных целей обучения иностранному 
языку. Однако, учитывая комплексность комму-
никативной компетенции, ее развитие представля-
ется процессом неоднородным и сложным. Не-
смотря на то, что отечественные и зарубежные 
методисты активно разрабатывают вопрос особен-
ностей развития коммуникативной компетенции, 
исследуют методы и методики формирования 
коммуникативных навыков у изучающих ино-
странный язык, данный вопрос является нерешен-
ным. Действующие школьные учителя тяготеют к 
традиционному способу обучения из-за опреде-
ленных факторов (большие учебные группы, нека-
чественные УМК, отсутсвие базовых знаний ин-
новационных ИКТ и т.д.). Невозможность инди-
видуализации обучения на практике, трудность в 
организации рециркуляции знаний, нехватка вре-
мени на работу с отстающими учениками, недо-
статочная работа с учащимися, демонстрирующи-
ми выдающиеся способности в пределах урока 
усугубляют ситуацию с общим фоном языковых 
навыков учащихся. В итоге, выпускники школ 
имеют низкий уровень сформированности комму-
никативной компетенции, они не способны вести 
коммуникацию на иностранном языке, а за рубе-
жом часто не способны сориентироваться в диало-
ге. 

Для комплексной работы по развитию языко-
вых компетенций у учеников, для гармоничного 
развития коммуникативных навыков, важно ис-
пользовать инновационные средства обучения. 
Учитывая современный темп жизни, презентации 
и интерактивные упражнения уже не могут в пол-
ной мере считаться инновационными. Необходим 
более комплексный подход, который, на наш 
взгляд, возможно реализовать путем внедрения в 
процесс обучения иностранному языку и развитию 
коммуникативной компетенции в частности, ав-
торского цифрового образовательного ресурса 
(далее – ЦОР). 

Цель исследования: разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики использования ав-
торского ЦОР в развитии коммуникативной ком-
петенции школьников. 

Материалы и методы исследований 
Педагогическому наблюдению и обследованию 

подвергался уровень сформированности коммуни-
кативных навыков учеников средней образова-
тельной школы. Была произведена оценка данных 
(уровня сформированности коммуникативной 
компетенции) учеников с использованием автор-
ского тестирования на момент начала эксперимен-
та и его завершения. Тестирование состояло из 
письменной и устной части. В процессе проведе-
ния эксперимента участвовали 120 учеников 5 
классов, поделённых на две группы: эксперимен-
тальную и контрольную в количестве 54 и 66 уче-
ников в группах соответственно. 

Сущность эксперимента заключалась в форми-
ровании и развитии иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся путем применения инно-
вационных технологий (авторского ЦОР). 

Результаты и обсуждения 
Использование современных, инновационных 

технологий в образовании является основопола-
гающим условием для организации качественного 
образовательного процесса. Однако, несмотря на 
большое количество исследований, направленных 
на оценку использования тех или иных современ-
ных методов обучения, использование цифровых 
ресурсов в комплексном виде (то есть как часть 
технологий дистанционного обучения, а не как 
компиляцию ссылок на определенные образова-
тельные сайты) до сих пор имеет низкий уровень 
разработки как в отечественных, так и в зарубеж-
ных исследованиях. Однако именно такие сред-
ства обучения как ЦОР могут повлиять на появле-
ние появления и адаптацию новых «образователь-
ных практик» [1, 4, 6]. Создание ЦОР с однород-
ной структурой, который при этом не являлся бы 
заменой классно-урочной системой, а органично в 
нее встраивался является актуальной и малопро-
работанной проблемой. 
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Так, для оценки начальных знаний, умений и 
навыков учащихся, нами был разработаны кон-
трольно-измерительные материалы (далее –КИМ), 
основывающиеся на материале, с которым учащи-
еся ознакомились в процессе обучения иностран-
ному языку в начальной школе. КИМ имел целью 
проверить уровень сформированности лексико-
грамматических, фонетических и коммуникатив-
ных навыков, умение понимать звучащий текст на 
иностранном языке. 

По итогам тестирования выяснилось, что уче-
ники пятого класса средней образовательной шко-
лы имеют низкий уровень владения английским 
языком и недостаточно сформированные комму-
никативные навыки в частности. 

Результаты анализа уровня сформированности 
коммуникативных навыков учащихся 5 классов до 
эксперимента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты входного тестирования учеников 5 класса на уровень сформированности коммуникативной 
компетенции. 

Table 1 
Results of entrance testing of 5th grade pupils for the level of communicative competence formation. 

 Компетенция 
сформирована 

на высоком 
уровне 

Компетенция 
сформирована 

на среднем 
уровне 

Компетенция 
сформирована 

на низком 
уровне 

Компетенция не 
сформирована 

Эксп.группа 0 0 4 50 
Контроль.группа 0 0 3 63 

 

Учитывая, что ученики показали низкий уро-
вень сформированности коммуникативной компе-
тенции, ЦОР был создан и адаптирован нами под 
потребности той группы, с который нам предстоя-
ло работать. В течение двух месяцев учащиеся ак-
тивно работали с образовательной платформой 
Stepik, с помощью которой нам удалось органично 
вписать в процесс обучения иностранному языку 
эффективную технологию перевернутого обуче-
ния (flipped classroom) [3, 9]. Несмотря на то, что 
данная технология является довольно проработан-
ной с точки зрения исследований, в российских 
школах она не получила должного распростране-
ния. Часто, это связано с тем, что учитель не знает, 
как лучше организовать работу по самостоятель-
ному изучению и первичной отработке получен-
ных навыков. Благодаря ЦОР мы смогли выстро-
ить лаконичный и четкий курс, используя который 
мы полностью пересмотрели этапность стандарт-
ного урока. Все уроки, проведенные нами в преде-
лах временных рамок эксперимента, не содержали 
в себе компонент открытия нового знания, так как 
эта большая и трудная часть была отведена на са-
мостоятельное изучение и отработку в рамках 
цифрового ресурса. 

Необходимо отметить позитивный отклик уче-
ников на данное нововведение. Несмотря на уве-
личение нагрузки на учеников вне урока, возмож-
ность работы в собственном темпе, разнообразные 
упражнения на первичное закрепление и отработ-
ку навыков, мгновенная автопроверка ответов, 
возможность многократного повторения, матери-
ал, представленный в разных видах для оптималь-

ного воздействия на разные каналы восприятия 
(таблицы, видео, карточки со словами, картинки и 
т.д.) позволили ученикам не только повысить об-
щий языковой уровень, но и почувствовать инте-
рес к домашней работе. На наш взгляд, это связано 
с частичной геймификацией образования (курс 
состоит из модулей и уроков (уровней), имеет вы-
сокий уровень интерактивности, нет возможности 
перейти на другой урок-уровень, если предыду-
щий урок-уровень не пройден до конца или в нем 
не выполнено определенное задание. Также по-
вышение мотивации к выполнению домашнего 
задания может являться следствием повышения 
уровня самостоятельности при работе с ЦОР. Со-
гласно возрастной периодизации известного со-
ветского педагога и психолога Даниила Борисови-
ча Эльконина. средний школьный возраст (или 
«подростковый возраст») определяется периодом с 
11-12 лет до 15 лет (5-9 классы) характеризуется 
становлением важнейшего умения самооценива-
ния. Развитие самооценки характеризует и разви-
тие критического мышления в целом. То есть 
именно в среднем звене в полной мере развивается 
рефлексия [8]. Повышение уровня самостоятель-
ности позитивно сказывается на уровне самооце-
нивания ученика. 

Необходимо отметить и уровень индивидуали-
зации обучения при использовании ЦОР. Ученики, 
имеющие трудности в освоении нового материала, 
будь то лексический или грамматический блок, 
имели возможность многократного повторения и 
закрепления материала. Более того, курс рассчи-
тан на работу с разными каналами восприятия. 
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Таким образом, каждый ученик получил равные 
возможности в обучении [2, 5]. 

В ходе эксперимента в течение двух месяцев 
экспериментальная группа реализовывала четко 
выстроенную и методически выверенную техно-
логию перевернутого обучения посредством ав-
торского ЦОР. На очных занятиях ученики полу-
чали ответы на интересующие вопросы по теме 
(которых в течение времени становилось все 
меньше, так как ученики «учились учиться», то 
есть постепенно обретали навык самостоятельной 
работы с материалом, пользовались возможностью 
заново просмотреть непонятые темы и выполнить 
трудные задания заново для более качественной 
проработки материала). Основная же часть урока 
посвящалась коммуникативным играм и заданиям, 
основанным на изученном материале. Ученики 
работали в парах ученик-ученик, ученик-учитель. 
Так, в течение каждого занятия учащиеся получа-
ли коммуникативное задание для работы в паре 
или группе, а также задание на построение моно-
логического высказывания (выражение своего 
мнения, описание картинки, рассказ историй из 
личного опыта и т.д.) параллельно выполняя более 
«стандартные» и традиционные задания на про-
верку лексико-грамматических навыков. Мы ста-
рались дать ученикам возможность использовать 
иностранный язык как удобное средство общения, 
следя за микроклиматом класса. Попытки «бул-
линга» за ошибки одноклассников пресекались в 
начале и были искоренены за 2 недели активной 
работы с обучающимися. Для того, чтобы ученик 

не чувствовал страха перед ошибкой, исправления 
ошибок в речи отсутствовали. Однако, для профи-
лактики частых ошибок был введен блок «исправь 
предложение», в котором учитель предлагал вни-
манию учеников предложения с ошибками, кото-
рые ученики должны были коллективно испра-
вить. Банк таких предложений составлялся из за-
фиксированных учителем ошибочных фраз учени-
ков в ходе ведения монолога или диалога. 

Обилие коммуникативных заданий, упор прак-
тических занятий на практику устной речи, боль-
шое количество упражнение на развитие письмен-
ной речи во внеурочное время  стали основными 
факторами полученной позитивной динамики в 
развитии коммуникативной компетенции учащих-
ся. 

Стоит отметить, что с контрольной группой за-
нятия проводились в традиционном стиле, подход 
к их обучению не менялся. 

Педагогический эксперимент завершился кон-
трольным тестированием с использованием КИМ, 
которые были составлены на основе изученного в 
ходе двухмесячной работы материала. Контроль-
ное тестирование так же проводилось в два этапа: 
прохождение письменной части (задание на ауди-
рование, лексико-грамматические задания, зада-
ние на понимание общего смысла текста) и устной 
части (чтение текста вслух, описание картинки по 
плану). 

Результаты контрольного тестирования кон-
трольной и экспериментальной групп представле-
ны в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты контрольного тестирования учеников 5 класса на уровень сформированности коммуникативной 
компетенции. 

Table 2 
Results of control testing of 5th grade pupils on the level of communicative competence formation. 

 Компетенция 
сформирована 

на высоком 
уровне 

Компетенция 
сформирована 

на среднем 
уровне 

Компетенция 
сформирована 

на низком 
уровне 

Компетенция не 
сформирована 

Эксп.группа 0 12 13 29 
Контроль.группа 0 0 2 64 

 

Мы можем наблюдать положительную динами-
ку развития коммуникативной компетенции уче-
ников экспериментальной группы. Так, сформиро-
ванные коммуникативные навыки на конец экспе-
римента имеют 25 учеников экспериментальной 
группы в сравнении с 4 учениками на начало экс-
перимента. 12 учеников продемонстрировали 
средний уровень сформированности коммуника-
тивных навыков, перейдя порог в 75% при выпол-
нении заданий КИМ. Учащиеся контрольной 
группы не продемонстрировали динамики в разви-

тии коммуникативных навыков. Мы можем 
утверждать, что фактор внедрения авторского 
ЦОР в процесс обучения иностранному языку и 
пересмотр формата работы в пределах классно-
урочной системы (внедрение технологии перевер-
нутого обучения в частности) привело к повыше-
нию уровня развития коммуникативной компетен-
ции у учащихся экспериментальной группы. 

Выводы 
Внедрение в процесс обучения авторского ЦОР 

в проведенном эксперименте демонстрирует до-
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стоверно лучшие изменения в уровне развития 
коммуникативной компетенции у учеников 5 
классов. 

Использование инновационных средств и ме-
тодов обучения повышает качество образователь-
ного процесса, позитивно влияет на развитие 

внутренней мотивации учащихся к обучению, 
имеет влияние на формирование у учеников само-
стоятельности и повышает качество индивидуали-
зации образовательного процесса, что в полной 
мере отвечает требованиям к современному уроку 
[10].
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Введение 
В настоящее время стало очень популярным 

общение через сеть Интернет, особенно среди мо-
лодёжи. Это сильно влияет на их жизнь, многие 
молодые люди начали отказываться от общения в 
жизни и полностью погружаться в виртуальный 
мир, заводить виртуальных друзей и отношения. 
Такой формат взаимодействия с окружающими не 
естественен для человека, почему со временем он 
может стать нелюдимым, асоциальным и даже 
развить психологические заболевания [9]. Процесс 
взаимодействия с окружающими в живую, а также 
социализация человека в обществе очень важны в 
формировании активного, ведущего успешную 
жизнедеятельность человека [8]. Поэтому социа-
лизация молодых людей в вузе и подготовка их ко 
входу в профессиональную среду важная задача 
каждого вуза. 

Социализация – процесс усвоения и использо-
вания знаний и навыков, соответствующих нор-
мам поведения, ценностям и правилам какой-либо 
общественной среды, в которой человек ищет своё 
место и свой круг общения [2]. Так важным эта-
пом в жизни первокурсников становится социали-
зация в вузе, этот этап является достаточно стрес-
совым для многих из них, потому что обществен-
ная среда в вузе сильно отличается от привычной 
им [4]. При поступлении в вуз многие студенты 
отделяются от родителей, начинают жить само-
стоятельно, учатся ответственности, взаимодей-
ствию с преподавателями, ищут новый круг обще-
ния и изучают правила и нормы поведения в новой 
среде. Поэтому актуальной задачей является под-
держка этого процесса, которую наиболее эффек-
тивно в вузе можно реализовать средствами физи-
ческой культуры и спорта. 

В первую очередь влияние занятий физической 
культурой и спортом на социализацию студентов 
прослеживается в формировании их личности. В 
процессе физического воспитания студент изучает 
нормы поведения и правила присущие текущей 
среде, на основе полученной информации коррек-
тирует своё поведение, формирует взгляды и 
мышление, а также учится проявлять себя, оцени-
вать отношение окружающих к тем или иным его 
чертам личности. Так и преподаватель по физиче-
ской культуре и спорту помогает студенту в фор-
мировании его качеств личности целенаправленно 
формируя в нём стремление к самосовершенство-

ванию, сильную волю, чувство справедливости и 
ответственности, нравственные качества и патрио-
тичность [10]. 

Другой стороной влияния занятий физической 
культурой и спортом становиться необходимость 
взаимодействия с большой группой людей в про-
цессе занятия. Каждый студент – это отдельная 
личность со своими индивидуальными особенно-
стями: интересами, потребностями, ценностями и 
взглядами, несмотря на это им необходимо объ-
единиться в группы и научиться взаимодейство-
вать друг с другом [7]. Во время занятий физиче-
ской культурой и спортом социализация происхо-
дит легче, потому что студенты на занятии чув-
ствуют себя более естественно, могут показать 
себя при этом участвуя с сокурсниками и препода-
вателями в общей деятельности: групповые и пар-
ные упражнения, командные игры, соревнования, 
физкультурно-массовые мероприятия и др. [5]. 
Это позволяет им наладить межличностные отно-
шения и проявить свои качества личности. 

Так в процессе физического воспитания социа-
лизация и формирование здоровой личности сту-
дентов происходит благодаря созданию на заняти-
ях условий для инициирования и стремления к их 
духовному, нравственному и физическому само-
совершенствованию личности, способной к 
успешной адаптации в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности [2]. 

В связи с вышесказанным в рамках данной ра-
боты ставится цель – изучение влияния занятий 
физической культурой и спортом на социализацию 
студентов в вузе. 

Материалы и методы исследований 
Для достижения поставленной цели было про-

ведено исследование на базе Кубанского государ-
ственного аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина. В нём приняли участие 125 студентов 
1 и 3 курсов. Методом исследования стал опрос 
студентов, который поможет оценить их отноше-
ние к занятиям физической культурой и спортом и 
оценить эффективность занятий в процессе их со-
циализации, по итогам опроса проведена матема-
тическая обработка результатов. Как вспомога-
тельный метод исследования использовался ана-
лиз научной литературы на тему связи занятий 
физической культурой и спортом и процесса соци-
ализации. 

Далее представлены вопросы, заданные в ходе 
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опроса: 
1. Нравится ли вам участвовать в командных 

играх во время занятий по физической культуре и 
спорту? 

2. Помогают ли занятия наладить отношения с 
группой? 

3. Легко ли вам удалось завести отношения 
внутри вашей группы? 

4. Была ли в этом польза занятий физической 
культурой и спортом? 

5. Какой формат занятий вам нравится больше: 
массовые или командные игры, игры и упражне-
ния в своей малой группе, одиночные занятия? 

6. Возникают ли у вас стрессовые или про-
блемные ситуации в общении с окружающими? 

7. Помогают ли занятия физической культурой 
и спортом справиться с этим стрессом? 

8. Проще ли вам найти общий язык с окружа-
ющими, имеющими схожие интересы в сфере фи-
зической культуры и спорта? 

9. Какую роль в вашей жизни играет физиче-
ская культура и спорт? 

10. В вашей группе есть разделения на под-
группы или вы все едины? 

11. Помогают ли занятия вам лучше узнать 
своих одногруппников, их личностные качества? 

12. Хотели бы вы больше занятий по физиче-
ской культуре и спорту в вузе? 

Результаты и обсуждения 
Результаты опроса студентов на выявление их 

отношения к занятиям физической культурой и 
спортом и эффективности занятий в процессе их 
социализации представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса студентов на тему их социализации. 

Table 1 
Results of a survey of students on the topic of their socialization. 

№ вопроса Ответы 1 курс (n = 66) 3 курс (n = 59) 

1. 
Нравится 60,6% 81,4% 
Нейтрально 22,7% 15,3% 
Не нравится 16,7% 3,4% 

2. 
Да 51,5% 76,3% 
Затрудняюсь ответить 25,8% 16,9% 
Нет 22,7% 6,8% 

3. 
Да 48,5% 55,9% 
Затрудняюсь ответить 30,3% 22,0% 
Нет 21,2% 22,0% 

4. 
Да 47,0% 69,5% 
Затрудняюсь ответить 28,8% 18,6% 
Нет 24,2% 11,9% 

5. 
Массовые или командные игры 24,2% 64,4% 
Игры и упражнения в своей малой группе 59,1% 32,2% 
Одиночные занятия 16,7% 3,4% 

6. 
Да, с друзьями или одногруппниками 13,6% 11,9% 
Да, с преподавателями или родителями 30,3% 15,3% 
Нет 56,1% 72,9% 

7. 
Да 43,9% 83,1% 
Затрудняюсь ответить 37,9% 13,6% 
Нет 18,2% 3,4% 

8. 
Да 42,4% 64,4% 
Затрудняюсь ответить 27,3% 25,4% 
Нет 30,3% 10,2% 

9. 

Сохранение здоровья 33,3% 45,8% 
Увеличение физической активности 15,2% 20,3% 
Физическая подготовка 16,7% 13,6% 
Образ жизни 4,5% 11,9% 
Просто предмет в вузе 30,3% 8,5% 

10. Есть 53,0% 42,4% 
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

 Едины 27,3% 50,8% 
Каждый сам по себе 19,7% 6,8% 

11. 
Да 34,8% 69,5% 
Затрудняюсь ответить 45,5% 27,1% 
Нет 19,7% 3,4% 

12. 
Да 21,2% 66,1% 
Затрудняюсь ответить 30,3% 22,0% 
Нет 48,5% 11,9% 

 

По результатам опроса можно судить о том, что 
физическая культура и спорт играют важную роль 
в жизни студентов и особенно в вопросе социали-
зации. Так, чем старше курс обучающихся, тем 
больше они ощущают значимость физической 
культуры и спорта в процессе социализации. 

Ответы на первый вопрос показывают, что сту-
денты стремятся к взаимодействию с окружаю-
щими и именно формат занятий физической куль-
турой и спортом в командах помогает наладить 
это взаимодействие. Студенты 1 курсов только 
начали проходить путь социализации в вузе, по-
чему их доля готовых к взаимодействию в боль-
ших группах меньше, чем в 3 курсах. Такое рас-
пределение доли говорит о том, что большинство 
студентов социально активны на занятиях, что яв-
ляется положительным результатом, так как заня-
тия физической культурой и спортом также долж-
ны давать студентам возможность проявить свои 
личностные качества и завязать отношения в кол-
лективе. По ответам на второй вопрос можно су-
дить о том, что студенты видят влияние занятий на 
формирование отношений с сокурсниками, однако 
только половина студентов младших курсов 
научилась использовать эту возможность. 

Третий вопрос показывает нам сложность со-
циализации студентов на первых курсах, легко 
наладить отношения удаётся только половине сту-
дентов. Однако по ответам на четвёртый вопрос 
можно отметить, что занятия физической культу-
рой и спортом могут в этот сильно помочь, что 
смогли выделить половина студентов 1 курсов и 
большинство студентов 3 курсов, которые уже 
прошли начальный этап социализации в вузе. Это 
говорит об эффективности занятий в вопросе 
сплочения коллектива и предоставлении дополни-
тельных возможностей для более близкого зна-
комства. 

Пятый вопрос показывает нам, что студентам 1 
курсов, которые только начали социализироваться 
в вузе, сложнее взаимодействовать в больших 
группах, почему чаще они разбиваются на не-
большие подгруппы и налаживают более близкий 
контакт внутри неё. На 3 курсе студенты уже бо-

лее сплочены, поэтому для них интереснее взаи-
модействовать всем вместе. Благодаря занятиям 
физической культурой и спортом можно наглядно 
увидеть сплочённость коллектива и даже воздей-
ствовать на неё посредством привлечения студен-
тов к общей работе и соревнованиям, где студенту 
приходится полагаться не только на себя, но и на 
участников команды [6]. 

В рамках шестого вопроса можно судить о том, 
что конфликты между обучающимися возникают 
редко, однако непонимание во взаимодействии со 
старшим поколением у младших курсов возникает 
достаточно часто. И несмотря на это более поло-
вины обучающихся считают, что сильно стрессо-
вых ситуаций в общении у них не встречается. 
Чем старше курс, тем больше навыков взаимодей-
ствия с окружающими они успели развить, почему 
и конфликты у них возникают реже. Седьмой во-
прос показывает нам, что многие студенты ис-
пользуют средства физической культуры и спорта 
для нормализации эмоционального фона, что так-
же может помочь в процессе социализации, так 
как обучающийся сможет поступать более обду-
мано и спокойно [4]. Старшие курсы имеют в этом 
вопросе больше опыта, которого смогли достичь 
чуть меньше половины младших курсов. 

Результаты на восьмой вопрос показывают, что 
общие интересы в сфере физической культуры и 
спорта помогают большинству студентов наладить 
контакт с сокурсниками. Так они делятся на под-
группы по принципу интересов и вместе достига-
ют поставленных целей в данной области. Это 
возможно благодаря тому, что студенты на заня-
тиях имеют большую свободу для общения и про-
явления себя, почему им и становится легче об-
щаться и находить общие интересы. 

Девятый вопрос помогает нам оценить роль 
физической культуры и спорта в жизни студентов, 
чем младше курс, тем меньше для них ценность 
занятий. Однако менее 10% студентов третьих 
курсов не видят ценности физической культуры и 
спорта, это говорит о полученном ими положи-
тельном опыте на занятиях. Так большинство сту-
дентов занимаются физической культурой и спор-
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том для своего здоровья, далее для повышения 
физической активности и меньшая доля для улуч-
шения физической подготовки и в соответствии со 
своим образом жизни [3]. 

По ответам на десятый вопрос можно говорить 
о том, что большинство студентов как 1, так и 3 
курсов сплочены, однако общая сплочённость 
превалирует в старших курсах. Это говорит об 
успешности процесса социализации – со временем 
студенты стали ближе. И судя по одиннадцатому 
вопросу здесь сыграли роль и занятия физической 
культурой и спортом, что отметили большинство 
студентов. Ведь благодаря занятиям они могли 
себя вести более естественно, развить в себе необ-
ходимые личностные качества и проявить их во 
взаимодействии с окружающими. 

И последний двенадцатый вопрос говорит нам 
о желании студентов к занятиям. 1 курсы не гото-
вы к увеличению количества занятий, что связано 
с тем, что они ещё не успели оценить ценность 
занятий и возможности, которые они им дают, в 
вопросе социализации. 3 курсы оценили положи-
тельное влияние занятий на многие факторы жиз-
ни и стали осознаннее к ним относиться, почему 
большая доля студентов хотела бы увеличить ко-

личество занятий [1]. 
Таким образом, проанализировав полученные 

результаты, можно судить о том, что занятия фи-
зической культурой и спортом оказывают значи-
тельное влияние на процесс социализации студен-
тов в вузе, а также играют важную роль в их жиз-
ни. 

Выводы 
Физическая культура и спорт помогают студен-

там во многих аспектах их жизни: в оздоровлении, 
формировании физических и личностных качеств, 
нормализации эмоционального фона и, конечно, 
социализации. Вовлеченность студента в физкуль-
турно-спортивную жизнь вуза говорит о более вы-
соком уровне сформированности его лучших лич-
ностных качеств и социальной зрелости [2]. Так в 
рамках данной работы было выявлено положи-
тельное влияние занятий физической культурой и 
спортом на социализацию студентов в вузе, что 
возможно благодаря открытости занятий для про-
явления студентами своего «Я», возможности ак-
тивного межличностного взаимодействия и разви-
тию в процессе занятий важных личностных ка-
честв – воли, уверенности в себе, самостоятельно-
сти, активности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые возможности применения основных компонентов адаптивной физи-

ческой культуры в инклюзивном учебно-воспитательном процессе на базе медицинского ВУЗа. В связи с ростом ко-
личества абитуриентов с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья и необходимостью реализации концепции 
здоровьесбережения населения актуален вопрос о расширении использования средств адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта в процессе обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в высших меди-
цинских учебных заведениях [10: стр. 202]. В работе представлены результаты применения педагогических техноло-
гий по формированию тактико-технических умений и навыков всестилевого каратэ при обучении дисциплине «При-
кладная физическая культура» студентов-медиков, перенесших ДЦП. Опыт данного исследования может быть поле-
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Введение 
Резкое падение уровня здоровья у детей и под-

ростков на территории Донбасса, связанное с во-
енными действиями, требует глубокого внедрения 
технологий АФК и всех ее компонентов. Благода-
ря действиям, направленным на стратегическое и 
системное изменение отношения в обществе к ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам, в Российской Федерации удалось уве-
личить долю систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом среди вышеуказан-
ной категории граждан. Изменение отношения к 
людям с ВОЗ показывает состояние общества и 
его развитие в гуманистическом направлении. 

Федерация всестилевого каратэ России успеш-
но действует в направлении реализации «Страте-
гии развития физического воспитания и спорта 
лиц с ОВЗ»: активно разрабатываются меры по 
привлечению к занятиям каратэ лиц с ОВЗ; со-
вершенствуется система подготовки спортсменов 
высокого класса; на основе районных, городских, 
региональных, республиканских, краевых сорев-
нований формируется спортивный резерв; осу-
ществляется взаимодействие с федерациями, раз-
вивающими единоборства, с целью обкатки и от-
бора талантливых спортсменов для участия в па-
ралимпийских играх по каратэ и смежным дисци-
плинам; проводятся спортивно-массовые меро-
приятия, пропагандирующие всестилевое каратэ в 
детско-юношеской среде с участием спортсменов-
инвалидов; ведется активная работа среди студен-
ческой молодежи (соревнования в рамках студен-
ческой лиги, универсиады, фестивали с участием 
параспортсменов) [5, с. 154]. 

Технологичность, возможность прогнозирова-
ния и применение моделирования алгоритмов в 
системе обучения каратэ открывает широкие воз-
можности его использования в адаптивных целях. 

Анализ документов приемной комиссии 
ДонГМУ за последние 5 лет позволил выявить, 
что среди абитуриентов с особенностями в состо-
янии здоровья все чаще встречаются юноши и де-
вушки с нарушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата. Среди поступающих увеличилось 

количество лиц с ДЦП. Выявлено увеличение в 
процентном соотношении количества возрастных 
студентов, абитуриентов, прошедших мобилиза-
цию и боевые действия, утерявших конечности, 
раненных вследствие обстрелов. Очевидно, что 
назрела необходимость в создании особых усло-
вий для обучения таких студентов - организация 
инклюзивного образования позволит обеспечить 
права каждого студента на профессиональную ре-
ализацию и вовлечение в социальное строитель-
ство. 

В связи с тем, что, у студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ имеются особые образовательные по-
требности, при организации инклюзивного обуче-
ния основополагающую роль играет создание до-
ступной среды на базе высшей школы: 

- подготовки педагогических кадров, мотиви-
рованных к работе со студентами, имеющими осо-
бенности в состоянии здоровья; 

- разработки комплекса учебно-методических 
материалов; 

- формирования специальных материально-
технических условий обучения. 

На проявление потребности в особых образова-
тельных условиях влияют индивидуальные осо-
бенности, связанные со спецификой нарушений 
жизнедеятельности организма, вызванных заболе-
ванием [1, с. 72]. 

В ДонГМУ уделяется особое внимание распро-
странению информации о предоставлении воз-
можностей профессиональной специализации в 
сфере здравоохранения студентам с особенностя-
ми в состоянии здоровья. Коллективы кафедр по-
ставлены перед необходимостью провести ряд ис-
следований по оценке возможностей педагогиче-
ских технологий, имеющих потенциал в примене-
нии к инклюзивному обучению. Коллектив кафед-
ры физического воспитания приступил к изуче-
нию вопроса о использования входящих в про-
грамму ППФК студентов-медиков физкультурных 
и спортивных специализаций в обучении студен-
тов с особыми потребностями. Группой авторов 
была выдвинута гипотеза, что для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата в качестве 
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средства АФК, реабилитации, рекреации и адап-
тивного спорта успешно применим тактико-
технический потенциал всестилевого каратэ, кото-
рый апробировали в процессе адаптивного физи-
ческого воспитания и ППФП студентов-медиков, 
перенесших ДЦП в рамках изучения дисциплины 
«Прикладная физическая культура». 

ППФП студентов-медиков направлена на фор-
мирование профессионально важных психофизи-
ческих качеств, входящих в профессиограмму 
врача. Ведущую позицию среди профессионально 
важных качеств занимают осознанное и мотиви-
рованное отношение к избранному виду деятель-
ности, уверенность в себе, высокая работоспособ-
ность, психофизическая готовность осуществлять 
деятельность в сложных условиях [6, с. 30]. Изу-
чение каратэ требует высокой степени осознанно-
сти, высокого уровня проявлений морально-
волевых качеств, а особенность обучения заклю-
чается в освоении технологии формирования и 
вхождения в объективное боевое состояние (ОБС 
– состояние готовности к поединку) [3, с. 68]. Та-
кая направленность в обучении характеризует ка-
ратэ как один из приоритетных способов профес-
сиональной подготовки будущих медицинских 
работников. 

На основании опыта работы специалистов фе-
дерации всестилевого каратэ с лицами, перенес-
шими ДЦП, в рамках программы ППФП студен-
тов-медиков в специальных медицинских группах 
были применены средства и методы всестилевого 
каратэ. При обучении каратэ на протяжении про-
ведения исследований менялся уровень психиче-
ской напряженности, мощностные режимы, кор-
ректировался уровень общей плотности занятий в 
соответствии с поставленной целью и заявленны-
ми задачами, развивались как общие, так и специ-
альные профессиональные качества [3, с. 57]. Ме-
тоды каратэ выполняли роль основных компонен-
тов АФК. Постепенно менялась направленность 
воздействия: каратэ использовали с целью подго-
товки к профессиональной и повседневной жизни 
(АФВ); студенты получили возможность соревно-
ваться, коммуницировать, самореаливовываться и 
сопоставлять свои способности с возможностями 
других людей (АС); каратэ дало возможность 
обеспечить активных отдых, смену деятельности, 
двигательный режим и здоровое общение студен-
там с отклонениями в состоянии здоровья (рекреа-
ция); упражнения каратэ были включены в ком-
плексы лечебной физической культуры и исполь-
зовались как средство кинезотерапии (реабилита-
ция); некоторые разделы подготовки (формальные 
упражнения ката), которые требовали глубокого 
сознательного погружения и ментальной концен-

трации на сохранении визуального, телесного, 
пространственного ощущения и единства движе-
ний, позволяли студентам развивать свой потен-
циал и выражать духовную сущность через дви-
жение (креативные телесно-ориентированные 
практики); студентам, желающим рисковать и пе-
реживать высокий уровень психической напря-
женности, участие в поединках давало возмож-
ность испытать себя в экстремальных условиях 
(экстремальные виды деятельности). 

Все вышесказанное дает возможность предпо-
лагать, что способы и методы каратэ могут быть 
широко использованы в программе инклюзивного 
обучения студентов-медиков, перенесших ДЦП. 

Целью исследования являлось определение 
возможностей обеспечения оптимального режима 
функционирования имеющихся в наличии телес-
но-двигательных характеристик и поддержания 
ментальных сил студентов-медиков, перенесших 
ДЦП, для их максимальной самореализации при 
использовании современных педагогических тех-
нологий всестилевого каратэ в рамках АФК и АС. 

Материалы и методы исследований 
Для проведения исследования было использо-

вано изучение нормативных актов и постановле-
ний правительства Российской федерации, сбор и 
обработка социологических данных о профессио-
нальной реализации студентов и выпускников 
ДонГМУ, педагогическое наблюдение, изучение 
передового опыта ведущих ВУЗов России по при-
менению здоровьесберегающих технологий, опыт 
организации и проведения тренировочно-
воспитательного процесса, проводимого федера-
цией всестилевого каратэ и паракаратэ России, 
педагогический эксперимент (апробация техноло-
гии обучения студентов-медиков, перенесших 
ДЦП, в составе экспериментальной группы). 

В экспериментальную группу были включены 
студенты первого курса ДогГМУ, перенесшие 
ДЦП и студенты с нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата, в количестве 8 человек. В 
контрольную группу вошли 10 студентов с равно-
ценными по степени поражения функциями. Педа-
гоги, вошедшие в эксперимент, прошли курсы по-
вышения квалификации по программе «Инклю-
зивное образование и АФК». Методическим отде-
лом была подготовлена программа инклюзивного 
обучения, технологические карты и материалы по 
мониторингу успеваемости. Помещения кафедры 
были подготовлены к встрече студентов с особен-
ностями в состоянии здоровья. 

Объектом исследования была принята возмож-
ность применения каратэ в рамках АФК и АС как 
средства ППФП студентов–медиков, перенесших 
ДЦП. 
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В экспериментальной группе решались следу-
ющие задачи: студенты овладевали теоретически-
ми знаниями, практическими умениями и навыка-
ми в области каратэ; формировали спонтанное 
мышление и состояние готовности к преодолению 
возникающих трудностей и принятию себя; по-
вышали свою профессиональную стрессоустойчи-
вость; формировали устойчивую готовность к вы-
полнению профессиональной деятельности в бу-
дущем. Все задачи решались с учетом исходного 
уровня подготовки и степени повреждения телес-
но-двигательных характеристик участников экс-
периментального курса. Инклюзивные программы 
выполнялись с учетом требований, предъявляемых 
к компонентам АФК. В контрольной группе сту-
денты обучались по программе общей физической 
подготовки без применения инклюзивного подхо-
да и методов АФК. 

Результаты и обсуждения 
В связи с тем, что одной из особых образова-

тельных потребностей студентов с ДЦП является 
необходимость в беспрерывной самореабилитации 
с использованием элементов лечения движением 
(кинезотерапии), которая продолжается всю жизнь 
[1, с. 18], каратэ было использовано, как адаптив-
ная физическая реабилитация. Регулярное выпол-
нение технических элементов каратэ (передвиже-
ний, ударов, блоков, стоек, приемов самообороны) 
способствовало восстановлению некоторых вре-
менно утраченных функции у студентов. Команд-
ная работа на занятиях позволила сформировать у 
занимающихся адекватную психическую реакцию 
на свое заболевание. Изучение новых, необычных 
движений дало толчок к использованию техниче-
ских средств каратэ для раскрытия своего потен-
циала и стимуляции восстановления организма. В 
сочетании с комплексами кинезотерапии приме-
нялись приемы самообороны, работа с оружием и 
пространственно-ориентированные формальные 
упражнения ката, приемы страховки и самостра-
ховки, лимфодренажная гимнастика, изотониче-
ские упражнения, упражнения из гимнастики 
цигун и йоги, элементы самомассажа, закаливаю-
щие процедуры, дыхательная гимнастика и другие 
средства. 

На первом этапе эксперимента зоной ближай-
шего развития стали задачи, степень трудности 
которых определялась необходимостью в помощи 
сопровождающих лиц. Помощь оказывал препода-
ватель либо студенты с меньшей степенью пора-
жения функций организма. Сопровождение требо-
валось при изучении технических элементов, пе-
ремещений, поворотов, смен положений, встава-
ний, переходов из положения «стоя» в положение 
«сидя» или «лежа». В сотрудничестве с помощни-

ком выполнялись пассивная растяжка, упражнения 
в связке с ведущим, упражнения в сопротивлении, 
упражнения в поддержке. На следующих этапах 
подготовки студенты стремились решать ранее 
поставленные задачи самостоятельно. Подобная 
визуализация решения задач способствовала фор-
мированию у студентов экспериментальной груп-
пы высших психических функций в совместной 
деятельности, в сотрудничестве с другими людь-
ми, и плавному переходу к внутренним психиче-
ским процессам на этапе самостоятельной работы. 
Благодаря сотрудничеству и благоприятной ком-
фортной психологической атмосфере в экспери-
ментальной группе появилась возможность повы-
сить актуальный уровень развития участников 
эксперимента, который определялся степенью 
трудности задач, решаемых студентами самостоя-
тельно, без помощи сопровождающих лиц [1, с. 
17]. 

Наибольший эффект от применения техниче-
ских средств каратэ наблюдался при обеспечении 
психологического комфорта и заинтересованности 
занимающихся. Расположения студентов добива-
лись за счет свободы выбора методов и форм заня-
тий. Соблюдение режима двигательной активно-
сти способствовало сохранению  эмоционального 
состояния и работоспособности студентов. Взаи-
модействие, взаимовыручка и сотворчество помо-
гали преодолевать давление «замкнутого про-
странства», осуществляли роль психической за-
щиты. Интерактивные методы, работа в мини-
группах давала возможность общаться, удовле-
творять личные интересы, вкусы, желания при вы-
боре видов и форм занятий. Оздоровительные тех-
нологии и профилактические мероприятия лечеб-
ной физической культуры незаметно чередовались 
с элементами обучения. Использование каратэ, как 
компонента адаптивной двигательной рекреации, 
стало первым шагом в направлении преодоления 
последствий стресса и приобщения к адаптивной 
физической культуре. Для укрепления ментально-
го здоровья студентов экспериментальной группы 
использовались техники формирования професси-
ональной стрессоустойчивости [2, с. 75]. 

Внедрив методический комплекс по формиро-
ванию профессиональной стрессоустойчивости на 
занятиях физической культурой для основных 
групп, стало очевидным необходимость ее приме-
нения и для специальных медицинских групп, 
включающих студентов с ОВЗ. Было выявлено 
недостаточное развитие коммуникативных спо-
собностей и навыков саморегуляции у студентов 
экспериментальной группы, в связи с чем приме-
нили функциональный раздел формирования про-
фессиональной стрессоустойчивости [9, с. 96]. 
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Развиваемые качества данного раздела (повы-
шение уровня эмоциональной устойчивости, само-
стоятельности, решительности, готовность приме-
нения знаний на практике) необходимы в даль-
нейшей профессиональной жизни, а предлагаемые 
методики позволяли эффективно их формировать. 
Методики функционального раздела (подвижные 
игры, ролевые игры, нервно-мышечная релакса-
ция, йога) применялись систематично в подгото-
вительной и заключительной частях занятия и ре-
шали коррекционные и профилактические задачи. 

Опираясь на дневники здоровья эксперимен-
тальной группы и выводы педагогического 
наблюдения, было выявлено уменьшение тревож-
ности на 15%, повышение уверенности в себе на 
12%, улучшение коммуникативных способностей 
на 30%, что позволяет говорить об эффективности 
применения методик формирования профессио-
нальной стрессоустойчивости на занятиях физиче-
ской культурой со студентами, имеющими пора-
жения опорно-двигательного аппарата [8: стр. 
173]. 

Творческий аспект удалось реализовать за счет 
креативных телесно-ориентированных практик 
каратэ – базовой техники, формальных упражне-
ний, базового поединка, взаимоупражнений, в ко-
торых происходит соединение духовного и телес-
ного начала человека (базовый принцип «созна-
ние-энергия-тело») в процессе занятий осознанной 
физической деятельностью. На время занятий спе-
циализация каратэ обеспечила студентам возмож-
ность к самоактуализации и творческому разви-
тию. Видимые результаты наблюдались в экспе-
риментальной группе при выполнении техники 
каратэ в условиях постепенно возрастающей труд-
ности: сначала сидя, затем стоя на месте с под-
держкой и помощью, в движении с поддержкой 
или в связке с ведущим, в движении по прямой, с 
поворотом и вращением, соответственно уровню 
своих исходных возможностей и изменений функ-
ций организма. Особые трудности возникали при 
необходимости выполнения разнонаправленных 
движений, при сохранении равновесия и баланса, 
при передвижениях, поворотах, при нанесении 
ударов ногами, выполнении подсечек. Хорошим 
подспорьем в развитии чувства баланса, ловкости 
и координации стал раздел подготовки «страховка 
и самостраховка», включающий в себя элементы 
акробатики, гимнастики, с большим количеством 
упражнений на полу, переходов из положения 
«стоя» в положение «сидя» и «лежа на полу», 
вставаний различными способами. 

Изучение техники каратэ предоставило воз-
можность студентам визуализировать процесс са-
мосовершенствования и наращивания своего мен-

тального и физического потенциала [2, с. 77]. До-
стоверный результат был зафиксирован при уча-
стии экспериментальной группы в краевых он-
лайн-соревнованиях с использованием формаль-
ных упражнений (федерация паракаратэ России, 
краевые соревнования, Анапа – 2022 г.). Среди 
студентов, участвовавших в онлайн-турнирах, 
определились победители в своих категориях (со-
гласно глубине поражения функций). Через год 
подготовки трое из восьми участников экспери-
ментальной группы стали призерами всероссий-
ских игр по паракаратэ. 

Адаптивный спорт (соревновательный метод 
проведения занятий, элемент тестирования, подго-
товка и участие в соревнованиях по паракаратэ) 
позволил самоактуализировать способности сту-
дентов с ДЦП, дал возможность сопоставить свои 
возможности со способностями других. Соревно-
вания и подготовка к ним стимулировала процесс 
достижения максимальных адаптационно-
компенсаторных возможностей на доступном био-
логическом уровне. Студенты экспериментальной 
группы совершенствовали индивидуальное спор-
тивное мастерство за счет сохраненных функций. 
Подготовка к соревнованиям включала лечебные и 
педагогические средства. Основная цель подго-
товки заключалась в формировании личной спор-
тивной культуры. В процессе эксперимента сту-
денты приобщались к общественно-
историческому опыту в сфере физического воспи-
тания и спорта посредством освоения мобилиза-
ционных, технологических, интеллектуальных и 
других ценностей физической культуры. Основ-
ной задачей подготовки являлось обеспечение ре-
ализации физического, интеллектуального и эмо-
ционально-психического потенциала студентов [2, 
с. 74]. 

Условия проведения спортивного поединка в 
каратэ требовали от студентов экспериментальной 
группы высокого уровня психической напряжен-
ности, что позволило соотнести каратэ с экстре-
мальными видами двигательной активности для 
лиц с подобными нарушениями. Наличие оппо-
нента и необходимость оказывать прямое сопро-
тивление противнику давали возможность риско-
вать, испытывать себя и свою решительность, 
применять свои знания и умения в экстремальных 
условиях быстрой смены положения, баланса, ди-
станции, тактической ситуации. 

Основной целью применения экстремальных 
видов деятельности в процессе подготовки сту-
дентов контрольной группы (поединки с судей-
ством по правилам «до победы» одного из сопер-
ников, соревновательные методы при проверке 
теоретической, технической и тактической подго-
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товленности и т.д.), являлось преодоление психо-
логических комплексов. К задачам, решаемым в 
процессе применения экстремальных видов дея-
тельности можно отнести преодоление неуверен-
ности в своих силах, самоиндефикация и опреде-
ление себя, как социального объекта, достойного 
уважения и самоуважения, формирование потреб-
ности в значительных напряжениях, как необхо-
димых условиях саморазвития и самосовершен-
ствования, профилактика состояний стресса, 
фрустрации, депрессии [10, с. 78]. 

Применение средств и методов каратэ стало 
основой для развития профессионально важных 
психофизических качеств у студентов-медиков, 
участвующих в эксперименте. Занятия каратэ спо-
собствовали развитию таких качеств, как: концен-
трация и устойчивость внимания, способность 
быстро переключаться с одного вида деятельности 
на другой, навык использования оперативной и 
долговременной памяти, волевые качества, 
наблюдательность, оперативное мышление, эмо-
циональная и психическая устойчивость, высокая 
работоспособность, общая выносливость, статиче-
ская выносливость мышц туловища и ног, способ-
ность длительно сохранять вынужденную позу 
«стоя» или «сидя» при напряженном внимании, 
мелкая координация, способность к дозированным 
мышечным усилиям, быстрота двигательной реак-
ции, сила мышц спины, устойчивость к гиподина-
мии и гипокинезии, быстрота и устойчивость зри-
тельной реакции. 

Все компоненты адаптивной физической куль-
туры применялись, как самостоятельные формы 
обучения и решали определенные задачи благода-
ря особенностям содержания, собственной струк-
туре и методам [4, с. 79]. В процессе эксперимен-
тального обучения все компоненты адаптивной 
физической культуры и спорта объединились, пе-
реплелись, постепенно потеряли четкие границы 
[10, с. 203]. Успешно применялись элементы ле-
чебной физической культуры. Целью воздействия 
выбирались вторичные нарушения, их коррекция 
и профилактика. Для развития, переключения и 
удовлетворения потребности в игровой деятельно-
сти применялись рекреативные занятия. Элементы 
тестирования и состязания постепенно готовили 
студентов к спортивной деятельности и помогали 
преодолевать когнитивные состояния, психологи-
ческие комплексы. Врачебная помощь и сопро-
вождение эксперимента осуществлялась на базе 
кафедры реабилитации и лечебной физической 
культуры. Студентам экспериментальной группы 
по желанию предлагали пройти вспомогательные 
процедуры аппаратной физиотерапии, электро-
стимуляции, массажа, мануальной терапии, фито-

терапии, душа, водолечебных ванн, бани, средств 
психологического воздействия. Назначение фи-
зиотерапевтических процедур осуществлялось 
непосредственно врачом и строго им контролиро-
валось. 

Занятия каратэ позволили студентам экспери-
ментальной группы приобрести некоторую неза-
висимость, уверенность в своих силах, расширили 
круг знаний и общения, изменили ценностно-
смысловые ориентации, обогатили духовный мир, 
улучшили двигательные возможности, повысили 
жизненный тонус, укрепили физическое и психи-
ческое здоровье. Итогом проведения эксперимента 
стало позитивное изменение биологического и со-
циального статуса участников. Студенты прошли 
путь от физической реабилитации в условиях 
спортивного зала к рекреативно-
оздоровительному спорту. В созданных условиях 
студенты смогли реализовать свой значительный 
потенциал и возможности. Способы восприятия и 
познания, каждым студентом применялись в уни-
кальных комбинациях. В процессе обучения вы-
бирались индивидуальные способы раскрытия 
способностей студента. Учитывались особенности 
работы с учебной информацией, творчески подби-
рались решения двигательных задач, формирова-
лась готовность к самообразованию. Кафедра фи-
зического воспитания и сама специфика организа-
ции занятий физической культурой и спортом спо-
собствовали созданию коммуникативной среды, 
сближению всех групп студентов в процессе фи-
зической активности, формированию общности 
интересов, взаимодействию и сотворчеству. Таким 
образом, были созданы условия для студентов с 
поражением опорно-двигательного аппарата, обу-
словленные закономерностями нарушений разви-
тия. При обучении были учтены некоторые осо-
бенности: трудности взаимодействия; меньшая 
скорость приема и переработки сенсорной инфор-
мации; недостаток развития произвольных движе-
ний; повышенная утомляемость. Была учтена пла-
стичность нервной системы и основанная на этом 
способность к компенсации, особые образователь-
ные потребности студентов с ДЦП определили 
применение комплекса специальной психолого-
педагогической помощи в развитии и обучении [1, 
с. 71-73]. 

Переходя от одного этапа подготовки к друго-
му, студенты претерпевали глубокие преобразова-
ния всех структурных компонентов психики. Для 
повышения эффективности занятий использовался 
индивидуально-дифференцированный подход, 
учитывающий уровень функциональной и психо-
физической готовности студентов, характер и вы-
раженность структурных и функциональных 
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нарушений, вызванных временными или постоян-
ными патологическими изменениями в состоянии 
здоровья. Личностное ориентирование позволило 
достигнуть позитивных сдвигов в физическом раз-
витии студентов экспериментальной группы, ста-
билизировать функциональное состояние, замед-
лить прогрессирование основного заболевания, 
получить выраженный оздоровительный эффект 
[4, с. 385]. 

Регулярные занятия каратэ в группах студен-
тов, перенесших ДЦП позволили укрепить опор-
но-двигательный аппарат (суставы, связки, повы-
сить силу, тонус и эластичность мышц); улучшить 
крово- и лимфообращение, ускорить обмен ве-
ществ; благоприятно повлиять на деятельность 
центральной нервной системы (ЦНС), повысить 
уровень работоспособности коры головного мозга 
и устойчивости к сильным раздражителям; улуч-
шить аналитико-синтетическую деятельность 
ЦНС и взаимодействие двух сигнальных систем; 
улучшить функции сенсорных систем [7, с. 180]. 

Выводы 
На основании проведенной работы со студен-

тами 1–3 курса с нарушениями нейромышечных, 
скелетных и связанных с движением функций ор-
ганизма с уверенностью можно сказать, что при 
решении основных задач организации инклюзив-
ного обучения студентов-медиков перенесших 
ДЦП успешно применимы средства и методы все-
стилевого каратэ. Эксперимент доказал, что каратэ 
может применяться в структуре всех компонентов 
АФК студентов-медиков, имеющих устойчивые 
отклонения в состоянии здоровья. По сравнению с 
контрольной группой студентов, участники про-
граммы смогли значительно повысить актуальный 
уровень своего психофизиеского развития. У 

участников было выявлено значительное сниже-
ние тревожности, повышение уровня уверенности 
в себе, улучшение коммуникативных способно-
стей, формирование профессионально важных ка-
честв. Наблюдаемые демонстрировали принятие 
себя и своего заболевания, реализацию интеллек-
туального, эмоционального, ментального потен-
циала, преодолевали психические комплексы, 
формировали основы стрссоустойчивости. 

Применение педагогических технологий все-
стилевого каратэ на кафедре физического воспи-
тания в программе ППФП студентов-медиков с 
ограниченными возможностями здоровья дало 
возможность обеспечить режим двигательной ак-
тивности, поддерживающий гармоничное эмоцио-
нальное состояние и высокий уровень работоспо-
собности, способствующий преодолению послед-
ствий влияния замкнутого образа жизни и трудно-
стей в коммуникации, формирующий профессио-
нальную стрессоустойчивость и коммуникатив-
ную среду, удовлетворяющий личные интересы, 
вкусы, желания при выборе видов и форм занятий. 

Реализация особых образовательных потребно-
стей студентов с ДЦП привело к созданию благо-
приятного социально-психологического климата 
для всех причастных к образовательному процес-
су. 

Применение опыта федерации всестилевого ка-
ратэ, который позволил смоделировать алгоритмы 
обучения в экспериментальной группе (с учетом 
исходного уровня здоровья, состояния двигатель-
ных и ментальных функций, возраста занимаю-
щихся, условий занятий) подтверждает, что сред-
ства и методы каратэ эффективны во всех компо-
нентах АФК при ППФП студентов-медиков. 
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Введение 

Исследования показывают, что для каждой 
страны характерны объективные и субъективные 
факторы, препятствующие эффективному форми-
рованию здорового образа жизни. Урбанизация, 
миграция, беженцы и вынужденные перемещения, 
вызванные новыми социально-историческими 
условиями во всем мире, способствуют формиро-
ванию новой социально-психологической ситуа-
ции. Также химическое загрязнение атмосферы 
влияет на психическое здоровье и функциональ-
ное состояние мозга. 

Здоровый образ жизни выдвигает на первый 
план личность как способ личного выбора и как 
систему индивидуального поведения. Здоровье 
фокусируется на трех направлениях: духовное 
здоровье или общее здоровье, психическое здоро-
вье, физическое здоровье. 

Основные признаки, характеризующие нрав-
ственное или общее здоровье человека, выража-
ются в его отношении к людям, умении жить вме-
сте, умении объективно и справедливо оценивать 
отдельные события, держаться подальше от обы-
чаев и привычек, чуждых здоровому образу жиз-
ни. и знакомство с богатством своего народа и ми-
ровой культурой. 

Психическое здоровье во многом зависит от 
функционирования центральной нервной системы. 
Для него характерна эмоциональная устойчивость, 
развитие внимания и памяти, волевых качеств. 

Физическое здоровье – это особое состояние 
организма, формирующееся на основе нормально-
го функционирования органов и систем организма, 
как естественное настроение личности. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев высо-
ко оценил проблему здорового образа жизни и 
здоровья личности. Великий Вождь говорил: 
«Здоровье – правильное физическое развитие, 
быть гибким, стойким, сильным, крепким, гибким 
и физически красивым – самое ценное качество, к 
которому стремятся люди во всех обществах и хо-
тят видеть в себе и своих детях» [1, c. 3]. 

Суть здоровья все еще находится в Британской 
Колумбии. Это было выяснено в V веке. Таким 
образом, Алкмеон рассматривал здоровье как ба-
ланс гармоничных или противоположных сил. 
Первичные, начальные элементы, составляющие 
природу личности, он считает важными как 11 
противоположных сил, а болезнь он считал ре-
зультатом преобладания одного из этих элементов 
над другими. 

Итак, древнюю концепцию здоровья можно 
выразить в нескольких основных положениях. Да-
вайте сосредоточим на них внимание: 

1. Быть здоровым – значит заботиться о своей 
личной, особенной природе. 

2. Внутреннее строение каждого здорового че-
ловека подобно совершенному, совершенному, 
идеальному строению Земли. 

3. Главными нравственными качествами здоро-
вого человека являются проявление здравого 
смысла и терпения. 

Еще в свое время Ибн Сина обращал внимание 
на важность понимания научных основ здоровья, а 
не на изучение и лечение болезней, а на важность 
правильного изучения «режима (образа жизни) 
здоровых людей». 

Проблема здоровья человека и здорового обра-
за жизни заняла прочное место в этнопедагогике 
Азербайджана. В письменных и устных памятни-
ках Азербайджана, в том числе в эпосе «Китаби-
Даде Горгуд», «Кероглу», «Шах Исмаил», «Фар-
хад и Ширин», «Бахрам Шах», «Гачаг Карам», об-
разцах фольклора, можно обнаружить необходи-
мая информация. 

В Центрах экологического образования и прак-
тики Азербайджанской Республики действует ряд 
ассоциаций, которые играют важную роль в фор-
мировании здорового образа жизни студентов. 
Студенты, имеющие педагогический опыт в сред-
них школах, привлекают в эти объединения стар-
шеклассников. К таким объединениям относятся 
«Экологическая культура», «Окружающая среда и 
здоровье человека», «Население и окружающая 
среда», «Общество и экология», «Бытовая эколо-
гия», «Биосфера и человек» и др. принадлежит. 
Студенты, являющиеся членами ассоциаций, в хо-
де занятий приобретают как экологические зна-
ния, так и экологическое мышление и культуру. 
Помимо всего этого, учащиеся X-XI классов узна-
ли о наводнениях, землетрясениях, наводнениях, 
пожарах, штормах и т. д. Они знакомятся с прави-
лами поведения и спасения во время такого сти-
хийного бедствия. Их обучают навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим от стихийных бед-
ствий и их спасения. В результате к старшекласс-
никам внимательно относятся к следующим во-
просам, важным для формирования здорового об-
раза жизни: 

- спрос на здоровый образ жизни; 
- откажитесь от вредных привычек; 
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- обрести уважение к себе, понять, что ему ни-
чего не грозит и что он способен решить стоящие 
перед ним задачи; 

- правильно питаться; 
- переживать радостные минуты за каждый 

день, который он проводит без боли и чувствует 
себя здоровым; 

- с оптимизмом относиться к неудачам, встре-
чающимся в повседневной жизни, не унывать; 

- выполнять правила гигиены и санитарии; 
- ожидание режима работы и отдыха; 
- испытывать чувство радости от достигнутых 

успехов; 
- быть заботливым, искренним, чутким, спра-

ведливым по отношению к людям; 
- не попирать права других и т.п. 

Материалы и методы исследований 
В процессе написания научной статьи был ис-

пользован комплексный подход, который включа-
ет в себя методы такие исследования, как 
теоретический анализ, беседа, интервью, 
наблюдение, индукция и дедукция, анкетирование, 
анализ и синтез, тестирование, опрос, 
эксперимент. 

В существующей литературе исследована про-
блема здорового образа жизни и выяснены поло-
жительные и отрицательные стороны проблемы. В 
ходе исследований основное внимание уделялось 
следующим вопросам. 

В существующей литературе исследована 
проблема здорового образа жизни, выявлены 
положительные и отрицательные стороны 
проблемы. В ходе исследований в центре внима-
ния  в основном находились следующие вопросы. 

Проблема взаимодействия физической 
активности, качества жизни и здоровья в жизни 
студенческой молодежи были разработаны в дис-
сертациях А.В. Лейфа, Ю.Д. Железняк, Ю.М. Пе-
рельмана [2]; предотвращение вредных привычек 
[3] в диссертации М.Д. Кудрявцева; механизмы 
организационно-управленческой деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни Э.С. Садовни-
кова [4]; психолингвистические подходы к форми-
рованию здорового образа жизни И.Я. Баганова 
[5]; диагностика здоровья с использованием ин-
формационных компьютерных технологий Б.Х. 
Ланда [6]; философские вопросы здорового образа 
жизни В.Л. Пашуты и А.С. Никольской [7] и др. 

В нашей республике проблему формирования 
здорового образа жизни у обучающих выбрали в 
качестве объекта своего исследования Х.А. Джа-
фаров, Н.Ф. Сарханлы, Г.Х., Гусейнова и другие. 

Х.А. Джафаров написал цикл статей, посвя-
щенных некоторым проблемам педагогической 
валеологии [8;9]. Н.Ф. Сарханлы – «Педагогиче-

ские проблемы формирования здорового образа 
жизни младших школьников» [10]; Г.Х. Гусейнова 
– «Пути воспитания здорового образа жизни у 
подростков» [11];. Г.Х. Байрамова – «Валеологи-
ческое воспитание студентов высшей школы» [12] 
защитили диссертации по вышеперечисленным 
темам. 

Результаты и обсуждения 
Из ознакомления с существующей литературой 

видно, что хотя существует ряд исследований по 
вопросам воспитания здорового образа жизни, не-
которые проблемы, связанные со здоровым обра-
зом жизни, по-прежнему остаются без внимания. 

В существующей литературе можно встретить 
ряд определений понятия «здоровый образ жиз-
ни». Из исследований видно, что такие важные 
проблемы, как «здоровье», «здоровье», «образ 
жизни» и «здоровый образ жизни» имели разные 
индивидуальные и социально-политические ха-
рактеристики на разных этапах развития человече-
ства. 

Человек – благородство Земли. Состояние (ста-
тус) личности следует рассматривать в совокупно-
сти свойствами и качествами общества. 

Исследования показывают, что у любителей 
физкультуры и спорта у спортсменов способность 
к усвоению энергии на 15-20% выше, чем у дру-
гих. Иными словами, отведение достаточного ме-
ста занятиям физической культуры и спортом в 
свободное время обеспечивает нормальную работу 
физиологических функций и позволяет формиро-
вать высокую умственную работоспособ-
ность.обучающихся в общеобразовательных, 
средних специальных и высших учебных заведе-
ниях. 

В настоящее время существуют определенные 
проблемы, которые мешают молодому поколению 
вести здоровый образ жизни. Например, не забота 
о своем здоровье, переохлаждение в зимние меся-
цы, хождение с непокрытой головой, курение, ал-
коголизм, наркомания и т.д. пример можно приве-
сти. Осенью, в ветреную и дождливую погоду, в 
снежную и морозную зимнюю пору мы видим, как 
девочки, женщины и многие мальчики ходят с не-
покрытой головой. Однако к каждому сезону 
должна быть своя одежда, и культуру одежды сле-
дует соблюдать. В частности, тот факт, что сту-
денты питаются нездоровой пищей в течение все-
го года, отдавая предпочтение сухим кормам, вы-
зывают проблемы в организме. 

Склонность к курению, употреблению спирт-
ных напитков, наркомании также оказывает нега-
тивное влияние на жизнь общества. 

Индивидуально-типологические особенности, 
имеющие место в образе жизни, тесно связаны с 
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психологическими особенностями. Именно эти 
характеристики стали основной темой исследова-
ния в системе физического воспитания и спорта, 
поскольку мышечная деятельность является одним 
из основных видов активного поведения личности, 
обеспечивающим ее жизнедеятельность и образ 
жизни. 

Заложивший основы науки общей валеологии 
И.И. Брехман и его коллега И.В. Дардимов выде-
ляют пять составляющих системы здравоохране-
ния: 1) уровень и гармоничность физического раз-
вития; 2) функциональное состояние организма; 3) 
уровень иммунной защиты и неспецифической 
резистентности; 4) наличие заболевания или от-
сутствие развития; 5) морально-волевые и цен-
ностно-мотивационные ориентации [13, с. 85–87]. 

По мнению японского учёного Касудзо Ниси, 
«Здоровье в первую очередь зависит от четырёх 
элементов – кожи, питания, частей тела и психики. 
Если принять здоровье за 100%, то каждый из этих 
элементов отвечает за 25% здоровья. Ни один из 
этих элементов сам по себе не может быть гаран-
тией полного здоровья, только все они вместе мо-
гут обеспечить полную жизнеспособность орга-
низма» [14]. 

По мнению Н.Ф. Сарханлы, методологически-
ми основами процесса формирования здорового 
образа жизни являются следующие вопросы: «-
феномен целостности, завершенности, проявляю-
щийся во взаимозависимости элементов человека, 
общества, окружающей природы и педагогической 
системы; 

- определяет понятие здоровья как состояние 
адаптации человека как биолого-психолого-
социологического субъекта (системы) к текущим 
условиям жизни; 

- здоровье человека рассматривается как основа 
соматических, психологических и духовных ис-
точников, взаимодействующих друг с другом; 

- на основе валеолого-педагогической концеп-
ции, разработанной в направлении гуманизации 
образования, система образования должна быть 
построена с учетом основных потребностей уча-
щихся» [14]. 

7 апреля объявлен Всемирным днем здоровья. 
Основная цель – донести до молодого поколения 
страны, что их здоровье – очень важный вопрос, и 
сформировать спрос на заботу о здоровье, которое 
считается очень важным для человеческого орга-
низма. 

Студенты педагогического факультета Гян-
джинского государственного университета и 
Мингячевирского государственного университета 
Азербайджанской республики организовали бесе-
ды, дебаты, конкурсы, дебаты и дискуссии с X-XI 

классниками, которые могли помочь им сформи-
ровать здоровый образ жизни во время прохожде-
ния педагогической практики в общеобразова-
тельных школах. Остановимся на темах разгово-
ров и дискуссий: «Здоровье – великое благо, его 
надо ценить», «Бытовая мебель и здоровье», «Здо-
ровье и физическая культура», «Значение лекар-
ственных растений», «Инвалиды и здоровые де-
ти». «В «Солнечный дом» врач не входит», «Враги 
здоровья человека», «Роль планирования в здоро-
вье семьи», «Экология и гинекологические забо-
левания», «Экология и здоровье человека», «Гиги-
ена спальни», «Больные могут цените здоровье», 
«Что такое здоровый образ жизни?» и так далее. 

В результате систематической, целенаправлен-
ной работы студенты заботились об укреплении 
своего организма, соблюдали правила гигиены и 
санитарии, уделяли внимание своему питанию. 
Они пришли к выводу, что не может быть больше-
го богатства, чем здоровье. Здоровый образ жизни 
обогащает их жизнь и предотвращает заболевания. 
Они считали, что нет друга лучше здоровья, нет 
врага лучше болезни, нет боли лучше голода. 

В ходе бесед, дебатов и обсуждений учащиеся 
познакомились со следующими мудрыми словами, 
связанными с вопросами здоровья и здорового об-
раза жизни: «Одним из факторов, обеспечиваю-
щих хорошую жизнь человека, является состояние 
окружающей среды, здоровье и охрана природы. 
Мы должны уделять большое внимание здоровью 
людей, экологической ситуации, воздуху, которым 
мы дышим, воде, которую пьем (Ильхам Алиев); 
«Счастье подобно здоровью. Когда оно перед гла-
зами, ты не обращаешь на него внимания» (Миха-
ил Булгаков); «Кто здоров, тот молод» (Бон Луи 
Поль); 

В ходе дискуссии на тему «Врачи не входят в 
дом, где светит солнце» студенты пришли к пра-
вильному выводу, что квартира и дом, куда попа-
дают солнечные лучи, становятся чище, а солнеч-
ные лучи уничтожают вредные микроорганизмы в 
комнатах квартиры. . 

В ходе беседы на тему «Враги здоровья челове-
ка» учащиеся старших классов информируются о 
влиянии компьютеров, электромагнитных полей, 
радиации, мобильных телефонов, вихревых, спут-
никовых передатчиков на живые организмы, в том 
числе на здоровье каждого человека. 

Здоровье личности имеет возрастные, истори-
ческие и индивидуальные особенности. 

В возрастном отношении под здоровьем пони-
мают своеобразное отношение личности к внеш-
ней и социальной среде, а в историческом аспекте 
– организацию образа жизни человека, производ-
ственных отношений, культуры и религии. 
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С индивидуальной точки зрения здоровье 
включает в себя: генетическое, психологическое, 
социально-духовное, методическое, биолого-
химическое, функциональное, клиническое. 

Здоровый образ жизни крайне важен, с одной 
стороны, для студентов мужского и женского по-
ла, которые проводят воспитательную работу со 
студентами в период педагогической практики, и с 
другой стороны, для школьников. Некоторые лю-
ди покидаяют мир еще до того, как  достигнут 
пенсионного возраста. В ходе внеклассной работы 
с учащимися 10-11 классов, а также на других 
уроках учащимся говорится  что заболевания че-
ловека, в том числе школьников, можно предот-
вратить, если устранить механизмы возможных 
функциональных нарушений органов. Студенты 
хорошо понимают, что то или иное заболевание не 
лечится одними лекарствами. 

Поэтому родители в семье, учителя образова-
тельных учреждений, студенты, проходящие педа-
гогический стаж, должны периодически знакомить 
учащихся X-XI классов с методами самооценки, 
прогнозирования и коррекции. То есть студенты 
должны быть окружены образовательной деятель-
ностью. Для приобретения знаний о вредных при-
вычках старшеклассников целесообразно возить 
на экскурсии на промышленные предприятия, 

участвовать в уборке школьного микрорайона и 
жилых территорий от мусора, соблюдать правила 
безопасности при использовании электротехниче-
ского и другого оборудования, а также обеспечить 
их участие в экологическом мониторинге. 

Выводы 
Приобретение здорового образа жизни не толь-

ко является крайне необходимой частью культуры 
человека, но и является ценным аспектом богат-
ства его духовного мира, жизненных целей и цен-
ностей. В настоящее время здоровый образ жизни 
для того или иного человека тесно связан с такими 
ценностями, как счастье и счастье как образ жиз-
недеятельности. Здоровый образ жизни является 
важным условием социальной активности юношей 
и девушек, а также старшеклассников, которых 
они привлекают к воспитательной работе в период 
педагогической практики. 

Подводя итог вышеизложенному, мы приходим 
к следующему выводу, что формирование у уча-
щихся потребность к здоровому образу жизни – 
это не только задача родителей и учителей, но и 
задача студентов, имеющих педагогической  прак-
тики  в школе. 

С одной стороны, это позволяет воспитанию 
школьников, а с другой стороны – формирует ор-
ганизаторские способности у самих студентов. 
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	Флорообразы в литературе о Дальнем Востоке               61-68
	1 Васильева Т.В.,
	1 Тихоокеанский государственный университет
	Аннотация: в статье рассматривается художественная специфика основных флорестических образов в литературе о Дальнем Востоке XIX-XX вв., семантика которых связана с репрезентацией геопоэтического образа региона. Опираясь на материалы текстов, входящих ...
	Проведенное исследование расширяет представления о дальневосточном локальном тексте, подтверждая гипотезу о том, что флорообразы являются неотъемлемым маркером дальневосточного «мифа» как часть геопоэтического образа тайги, являющегося значимым топосо...
	Ключевые слова: флорообраз, геопоэтический образ, литература о Дальнем Востоке, фронтир, дальневосточный локальный текст
	Для цитирования: Васильева Т.В. Флорообразы в литературе о Дальнем Востоке // Modern Humanities Success. 2024. № 4. С. 61 – 68. DOI:10.58224/2618-7175-2024-4-61-68
	Введение
	В настоящее время возрос интерес к исследованию региональных локальных сверхтекстов. Введение в литературно-исследовательский дискурс термина «локальный текст» не только привлекло внимание к изучениям произведений региональной литературы, но и позволи...
	Одним из востребованных аспектов изучения локальных текстов является геопоэтика, задачей которой является выявление геопоэтических образов, концептуализирующих представление о том или ином месте [1, 2]. Геопоэтический образ является своеобразной «памя...
	Интерес к изучению флоросимволов в современном литературоведении стал востребован в рамках направления флоропоэтологии. К.И. Шарафадина на обширном материале русской и зарубежной литературы XIX-XX вв. провела исследование флоротекстовых явлений и обос...
	С 90-х годов XX века не ослабевает интерес к исследованиям в области литературной геопоэтики, в рамках которой элементы художественного мира писателя или отдельного произведения связываются с образом внетекстового и внутретекстового пространства. Особ...
	Целесообразность разработки темы обусловлена задачей поиска интертекстуальных флорообразов, репрезентирующих в национальной картине мира представление о том или ином регионе. Изучение флоросимволов в дальне-восточном локальном тексте представляется ва...
	Научная новизна исследования заключается в подходе к анализу флорообразов в аспекте геопоэтики, когда флорообраз рассматривается через связь с «региональным мифом», формирующим в национальной картине мира образ региона.
	Материалы и методы исследований
	Материалами исследования послужили травелоги второй половины XIX в.: «На Востоке. Поездка на Амур (в 1860-1861 гг.) С.В. Максимова; «Отчет о поездке на Дальний Восток» (1890), очерки «По белу свету» А.В. Елисеева, а также художественные произведения X...
	Результаты и обсуждения
	Во второй половине XIX века тема Дальнего Востока становится одной из значимых в литературной публицистике. Основным жанром становится путевая проза, в которой автор-повествователь знакомит читателей с новыми реалиями восточного фронтира, представляя ...
	Еще одним важным символом дальневосточной природы, который впервые упоминается в книге С.В. Максимова становится «жинь-шэнь». Сообщая факт, что из Пекина в Уссурийский край направляются отряды искателей чудодейственного корня, автор-пвествователь, ссы...
	Если у С.В. Максимова сведения о женьшене носят характер лингвокультурологической справки, то в книге А.В. Елисеева «По белу свету», в очерке «В тайге» корень женьшеня связывается с образом охотника Тунли – «сына дикой Маньчжурии», ставшего праобразом...
	Можно заключить, что флорообразы, связываемые с Дальним Востоком во второй половине XIX века, преимущественно отображали объективную специфику дальневосточной флоры и вводились в контекст литературы о Дальнем Востоке в качестве маркеров природного про...
	Иная картина наблюдается в литературе XX века. Флоросемантика становится средством выражения психологизма и философских идей, связанных с отдельными персонажами, авторской позицией или непосредственно сюжетом произведения. В частности, в повести М. Пр...
	Смыслопорождающим флоросимволом в книге «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» является саранка. Он связывается с образом главной героини – Тани Сабанеевой. Духовную связь Тани с пространством севера Дальнего Востока Р. Фраерман особо подчер...
	Во второй половине XX века детско-юношеская литература о Дальнем Востоке включа-ет в себя не только материал, способствующий региональной самоидентификации, но и обращается к проблеме сохранения равновесия между природой и цивилизацией, акцентирует вн...
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