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Аннотация. В центре внимания авторов 
статьи – феномен гендерной дискриминации. По-
скольку большинство современных гендерных иссле-
дований сосредоточиваются на оценке отдельных 
аспектов данного явления, авторы предпринимают 
попытку классификации и обзора имеющейся лите-
ратуры, что позволяет продемонстрировать много-
образие исследуемых вопросов и аспектов гендерного 
неравенства, а также представить наиболее попу-
лярные методологические решения по его оценке. 
Авторы выделяют три наиболее популярных изме-
рения гендерной дискриминации: доходное, профес-
сиональное и субъективное измерения. Дополни-
тельно освещается методология построения индек-
сов, используемых для оценки состояния гендерного 
равенства в разных странах. Осуществленная рабо-
та демонстрирует значимость различных взглядов 
на проблему гендерной дискриминации, а также по-
зволяет охарактеризовать комплексность природы 
данного явления. 

Ключевые слова гендер, гендерная дискри-
минация, субъективное благополучие, индексы ген-
дерного неравенства, гендерный разрыв. 

Abstract. To date, the problem of gender discrimination 
is widely highlighted in the Russian and foreign studies, the is-
sue of gender inequality has also been repeatedly raised by pub-
lic organizations and the media. At the same time, researchers 
have analyzed the gender gap, relying on the empirical assess-
ments of the certain aspects of discrimination, such as differ-
ences in the career prospects of both men and women or their 
gap income. To be able to cover the state of gender inequality in 
the contemporary societies as fully as possible, the authors of the 
paper conduct a literature review, which, on the one hand, al-
lows to grasp a variety of gender issues and aspects of the phe-
nomenon, and on the other hand, illuminates the most popular 
methodological solutions for assessing gender inequality. Based 
on the results of Russian and international studies, we have 
identified three most popular dimensions of gender inequality: 
income, professional, subjective dimensions. Each of them re-
flects a separate sphere of gender discrimination; in addition, we 
briefly highlighted the methodology of constructing indices used 
in the international assessments of gender inequality. Overall, 
the paper demonstrates the significance of different views on the 
phenomenon of gender discrimination and contributes to com-
prehension of its complicated nature. 

Keywords: gender, gender discrimination, subjective 
well-being, gender inequality indices, gender gap. 
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Сегодня тема гендерной дискриминации остается одной из самых 

актуальных в общественной и академической повестке. Практически ни 

одна международная конференция по гуманитарным наукам не обходит 

вниманием проблему гендерной дискриминации, гендерная тематика 

представлена в академических отечественных и зарубежных журналах,  

а также в медиа-индустрии. Помимо этого, растет число феминистских 

движений, стремящихся привлечь внимание общественности к проблеме 

гендерного неравенства и отстаивающих права женщин (Cotter, Hermsen, 

Vanneman 2011). Таким образом, явление гендерной дискриминации уже 

широко освещено в публичном дискурсе и интерес к этой теме не утихает. 

Однако имеющиеся исследования преимущественно сосредоточены на 

отдельных аспектах или эмпирических оценках гендерной дискриминации, 

как например, неравенство доходов или неравные шансы карьерного роста 

мужчин и женщин. В работе авторы хотели бы представить обзор литера-

туры, с одной стороны, позволяющий охватить многообразие гендерных 

вопросов, и с другой стороны, освещающий наиболее популярные методо-

логические решения по оценке гендерного неравенства и факторов его уси-

ления. Данный обзор начинается с рассмотрения трех наиболее популярных 

измерений гендерного неравенства и получаемых с их помощью оценок этой 

дискриминации, далее следует обратиться к методологии построения 

международных показателей достигнутого в стране гендерного равноправия. 

Доходное измерение 

Наиболее распространенным способом оценки гендерных различий 

выступает сравнение доходов мужчин и женщин, при этом авторы стара-

ются учитывать различия трудового вклада работников. В итоге исследо-

ватели получают, что при наличии сопоставимых уровней человеческого 

капитала (а иногда и превосходящих у женщин) женщины все равно полу-

чают меньше мужчин (Atencio, Posadas 2015; Blau, Kahn 2017). При этом 

отставание доходов начинает происходить уже в молодые годы, до рожде-

ния детей (Combet, Oesch 2019; Belley, Havet, Lacroix 2015). Высокий уровень 

квалификации и образования не содействует снижению разрыва в оплатах 

труда  (Blau, Kahn 2017; Atencio, Posadas 2015). Глубина дискриминации 

может отличаться в зависимости от принадлежности к определенной до-

ходной группе: в России, например, наибольший разрыв в оплатах труда 

наблюдается в группах со средними заработными платами, а более высокий 

уровень квалификации позволяет сократить этот разрыв (Рощин, Емелина 

2021). Анализ более ранних данных (РМЭЗ за 2011 г.) показал, что наиболее 

квалифицированные женщины недополучают за свою работу по сравнению 

с мужчинами (Atencio, Posadas 2015). 

Помимо сравнения доходов работников с идентичными характеристи-

ками, авторы оценивают различия в оплатах труда вследствие рождения 

ребенка. Как правило, появление ребенка оборачивается для женщины 

“штрафом за материнство” – снижением уровня дохода после рождения 

ребенка (например: Karabchuk T., Trach T., Pankratova 2021; Макаренцева, 

Бирюкова, Третьякова 2017); а для мужчины – “премией отца” (Ощепков 
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2020) – ростом дохода мужчины вследствие необходимости содержать домо-

хозяйство с новым членом семьи. Исследователи удаленной работы (Alek-

synska, Shevchuk, Strebkov 2021) также обнаруживают, что женатые мужчины 

имеют больший уровень дохода по сравнению с холостыми. Чаще всего за сни-

жением доходности женщины стоят объективные причины: низкая произво-

дительность труда после рождения ребенка или сокращение времени, 

уделяемого работе (Grimshaw, Rubery 2015). Данный штраф часто характерен 

для определенного временного промежутка, когда женщина не может 

выступать полноценным работником (Karabchuk, Trach, Pankratova 2021).  

Исследования показывают, что рождение одного ребенка не обяза-

тельно влечет за собой долгосрочное снижение заработной платы женщины 

(Кадрева 2016); в отношении квалифицированных работников было полу-

чено, что после рождения ребенка доходы женщины снижаются, но затем 

постепенно выравниваются (Kahn, García-Manglano, Bianchi 2014) и даже 

могут превышать доходы женщин без детей. Матери, по сравнению с без-

детными женщинами, в большей степени устремлены к высоким доходам 

для достойного обеспечения своих детей, а имеющаяся квалификация часто 

позволяет ей догнать своих коллег (Miller 2011). Исследование Ощепкова 

(2021), например, показывает, что в России отдача от более высокого уровня 

человеческого капитала (в частности, высшего образования) выше у жен-

щин, чем у мужчин, то есть, накапливая человеческий капитал в молодости, 

после рождения ребенка женщина может рассчитывать на то, что полу-

ченные навыки и знания не будут обесценены.  

Стоит принимать во внимание и то обстоятельство, что совмещение 

обязанностей молодой матери и работника для многих – наименее пред-

почтительный вариант материнства: в первые годы после рождения ребенка 

женщины покидают рынок труда, потому что не могут совмещать обе роли. 

Однако такая роскошь доступна не всем, а преимущественно обеспеченным 

женщинам, проживающим в высокоразвитых странах (Van der Lippe, De 

Ruijter, De Ruijter, Raub  2011). Женщины с низкими доходами часто не 

имеют возможности выбирать и вынуждены совмещать материнство и пол-

ноценную работу (Duncan 2011). Тем самым положение молодой матери, 

вынужденной совмещать работу и полноценную заботу о ребенке, скорее, 

свидетельствуют об ее ущемленных обстоятельствах и избыточной нагрузке.  

Таким образом, при сравнении доходов мужчин и женщин исследова-

тели закономерно подтверждает гипотезу о наличии гендерной дискрими-

нации: женщины, как правило, зарабатывают меньше мужчин. Однако вме-

сте с тем фокус внимания исследователей ограничен не только сопоставле-

нием заработных плат мужчин и женщин, но и обращен к сопряженным 

факторам: параметрам семейного положения женщины, уровня ее достатка 

и этапа жизненного пути. 

Профессиональное и карьерное измерение 

Другим способом операционализации гендерной дискриминации вы-

ступает профессиональная сегрегация, состоящая в неравномерном распре-

делении мужчин и женщин по профессиональным сферам: женщинам 
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часто достаются работы в секторах с более низкими оплатами труда и с ме-

нее строгими квалификационными требованиями, а на высокооплачивае-

мые и высококвалифицированные должности чаще берут мужчин (напри-

мер, высокие должности государственной службы) (Гизатуллина, Зиндер 2021; 

Kapoor 2016). Исследования показывают, что для российского рынка труда 

характерна подобная гендерная профессиональная сегрегация (Atencio, Posa-

das 2015; Креховец, Леонова 2017), в том числе и на онлайн-платформах (Alek-

synska, Shevchuk, Strebkov 2021). Профессиональная сегрегация тесно связана 

и с обсуждаемым выше неравенством по доходам: принадлежность к различ-

ным профессиональным секторам во многом обусловливает различия в оп-

латах труда между мужчинами и женщинами в России (Oshchepkov 2021).  

Престижные позиции занимают чаще мужчины, потому что обладают 

большей готовностью к выполнению сложных трудовых задач, а также отли-

чаются карьерными амбициями. Литература показывает, что тема напря-

женного и интеллектуального труда, как правило, ассоциируется с мужской 

деятельностью (Абрамов 2016); работодатель отдает предпочтение тем ра-

ботникам, кто, в первую очередь, “женат” на работе (Juhn, McCue 2017);  

в высококвалифицированных профессиях ценятся такие мужские качества, 

как склонность к риску, внутренний локус контроля, отстаивание своих по-

зиций и эмоциональная стабильность (Rozhkova, Yemelina, Roshchin 2021). 

Вкупе с более высокими ожиданиями мужчин в отношении оплаты их тру-

да это приводит к большим гендерным разрывам в доходах: согласно дан-

ным hh 2020–2021 гг., различия в средних ожидаемых мужчинами и женщи-

нами оплатах труда достигают 40 тысяч рублей и пока наблюдается возрас-

тающая динамика данного разрыва (в зависимости от профессиональной 

сферы эти различия также варьируются) (Подцероб 2021). Исследование 

(2021) показало, что в России среди молодежи девушки, скорее, занимают 

более высокие позиции на рынке труда, поскольку по сравнению с молодыми 

людьми они чаще имеют подчиненных. При этом авторы отмечают, что 

женщины не уступают мужчинам в своих квалификационных достижениях. 

Например, средний уровень цифровых навыков в России оказывается выше  

у женщин, нежели чем у мужчин (Лукьянова 2021). И хотя с ростом уровня 

квалификации различия в уровнях оплаты труда мужчин и женщин в России 

сокращаются (Рощин, Емелина 2021), многократно подтвержденным остается 

факт того, что при идентичных уровнях производительности мужчин и жен-

щин женщины зарабатывают меньше (Кирюшина, Рудаков 2021).  

На международном уровне исследования подтверждают, что доступ 

женщин к высокостатусным позициям на рынке труда ограничен (Charles, 

Grusky 2005), при этом при обсуждении профессиональной сегрегации 

чаще фокус внимания смещен в сторону высокостатусных профессий,  

а низкоквалифицированные позиции обходятся стороной. Но стоит отме-

тить, что в “тяжелых” рабочих сферах преимущественно трудятся мужчины 

(Мальцева 2005); подобная работа, действительно, истощает физические 

силы человека и может быть связана с риском травмирования на рабочем 

месте. В 2018 году в России два из трех несчастных случаев на рабочем месте 

приходились на мужчину (хотя в отношении женщин данная динамика 
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имела негативный тренд) (Барышев, Малых, Тягунов, Якшина 2020). Обычно 

женщины работают (и целенаправленно выбирают) на более безопасных 

должностях «белых воротничков» или выполняют услуги среднего уровня 

квалификации (например, Lordan, Pischke 2022). Неслучайно в начале 2000-х 

годов на российском рынке труда большая доля мужчин стала переходить  

в женские профессии (офисные работники, менеджеры, работники сер-

виса); мужчины в целом были более мобильны в плане смены места работы 

(Мальцева 2005).  

Даже занимая трудовую позицию в престижных профессиональных 

областях, женщине сложнее добиться продвижения по карьере. По данным 

исследования Делойт (Женщины … 2020), в России общая доля женщин, 

занимающих руководящие позиции, составляет около 20 % (в Европе этот 

показатель приближается к 35 %), при этом в различных секторах эта циф-

ра варьируется от 8 до 35 %. Исследователи Делойта также отмечают, что на-

ибольший процент женщин-CEO наблюдается в небольших компаниях  

с невысокой выручкой (доминируют секторы образования, гостиничного 

бизнеса, здравоохранения). В целом среди россиян руководящие должности 

ассоциируются преимущественно с мужской ролью. На вопрос о том, кто 

лучше справляется с руководящими функциями на работе, 42 % опрошен-

ных ответили, что мужчины, и лишь 12 % – женщины (Готов … 2019). 

Ожидания жесткой конкуренции с мужчинами за престижные рабочие 

места в наиболее прибыльных секторах обусловливает профессиональный 

выбор женщин еще на этапе поступления в университет. В исследовании 

работников технической сферы Антощук (2021) показывает, что многие 

женщины целенаправленно выбирают образовательную и трудовую траек-

торию таким образом, чтобы не столкнуться с тупиком в карьерном разви-

тии, но, как правило, выбранные ими сферы менее перспективны по сравне-

нию с маскулинными секторами. Подобная феминизация профессиональ-

ных сфер довольно широко представлена в литературе (например, Murphy, 

Oesch 2016). 

Во многом женские обязанности по ведению домашнего хозяйства  

и заботе о детях (по времени значительно превосходящие дела по дому со 

стороны мужчины) являются препятствием для продвижения по карьерной 

лестнице (Schueller-Weidekamm, Kautzky-Willer 2012). Родив ребенка и начав 

работать на работе с частичной занятостью, женщины часто продолжают 

свою трудовую деятельность с частичным графиком работы, даже после 

того, как дети подросли (Paull 2008). Для мужчин, наоборот, наличие брака 

повышает шансы трудоустройства (Рощин, Емелина 2021). 

Подытоживая рассмотрение гендерного неравенства распределения 

работников по профессиональным областям, можно заключить, что данное 

неравенство по-разному проявляется в секторах с разным уровнем 

квалификации. Доминирующая часть исследований показывает, что в вы-

сококвалифицированных профессиях превалируют, как правило, мужчины, 

получая более высокую зарплату и перспективы карьерного роста; но в сек-

торах более низкого уровня – наиболее тяжелую работу также выполняют 

мужчины.  
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Субъективное измерение 

Озвученные выше индикаторы гендерного неравенства и сопутствую-

щие им показатели, прежде всего, обращены к объективному уровню изме-

рений, однако ряд исследований, иногда не напрямую, освещает и субъек-

тивный уровень, когда в расчет принимается собственный выбор профессио-

нальной и семейной колеи мужчин и женщин. Поскольку большинство 

современных домохозяйств состоит из нуклеарных семей, то данная оценка 

базируется не только на восприятии своего индивидуального положения, но 

и в целом на основе аккумулирующей оценки своей семьи (в том числе 

учитывается ее полноценность). Так, Лежнина (2013) показала, что субъек-

тивные оценки обладают гомогенностью: высокий социальный статус инди-

вида сопряжен с высокой самооценкой материального положения и благо-

приятными отношениями со своими супругами. 

Зарубежные исследования демонстрируют, что для многих женщин 

семья дает больше преимуществ и выгод, чем работа и карьерная само-

реализация; женщины без детей менее удовлетворены жизнью и хотели бы 

совмещать роль матери и работника (Hoffnung, William 2013). Опрос НАФИ 

2020 года (Восемь … 2020) также показал, что для женщин в России в прио-

ритете остается семья и забота о близких, тогда для мужчин на первом мес-

те стоит карьера. Некоторые женщины благосклонно относятся к роли до-

мохозяйки, особенно в кризисные времена, когда женская помощь по 

хозяйству особенно необходима супругу, и женщина оценивает высоко свою 

роль, в том числе и поэтому уступает свое рабочее место на рынке труда  

в пользу мужчины (Skoglund 2021). Выход женщины на рынок труда во 

время кризиса часто является вынужденным решением (Soboleva 2017). При 

этом нельзя сказать, что женщины не стремятся к профессиональной 

самореализации (Мкртычян, Валгина 2012): при совмещении обеих ролей 

матери и работника женщины оказываются более удовлетворены своей 

жизнью (Livermore, Rodgers, Siminski 2011; Schueller-Weidekamm, Kautzky-

Willer 2012) по сравнению с женатыми мужчинами (Aleksynska, Shevchuk, 

Strebkov 2021). В России достижение баланса между материнством и ра-

ботой ассоциируется с успешностью женщины (Савинская 2013; Моспан, 

Осин, Иванова, Рассказова, Бобров 2016). Также женщины с детьми могут 

больше ценить свою работу и получать удовольствие от трудового процесса 

(работа компенсирует бытовую рутину (Грицаюк 2008)), в том числе и по 

сравнению с теми женщинами, которые детей не имеют (Keldenich 2022).  

Несмотря на преобладающую среди женщин удовлетворенность своим 

семейным положением, исследователи многократно обращали внимание на 

двойную нагрузку женщин, связанную с избыточными домашними обязан-

ностями, ложащимися на плечи женщин. Авторы также отмечают недоста-

точную поддержку и помощь со стороны партнера (например, Paull, 2008; 

Карабчук, Нагерняк 2013). В целом по всему миру женщины тратят на 

домашние обязанности в три раза больше времени, чем мужчины (The World 

… 2021). Если муж и жена без детей приблизительно одинаково распреде-

ляют свои обязанности по дому, то в отношении матери и отца, как правило, 

перевес на стороне жены (Bianchi, Sayer, Milkie, Robinson 2012). Действитель-
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но, “вторая смена” служит еще одним обоснованием гендерного неравенства, 

но авторы также указывают на параметры материального и субъективного 

благополучия, которые чаще оказываются выше в случаях замужества. При 

этом в российском обществе неравное распределение домашних обязан-

ностей не порицается (Макаренцева, Бирюкова, Третьякова 2017). 

Во-первых, исследования демонстрируют, что в целом женщины тратят 

на работу меньше времени, чем мужчины: в среднем трудовая нагрузка 

женщин составляет 80 % от занятости мужчины (Савина 2019). В обеспечен-

ных семьях женщины реже выходят на рынок труда, поскольку доход дру-

гих членов домохозяйства позволяет им заниматься лишь домашними дела-

ми (Рощин, Емелина 2021). 

Во-вторых, значимой остается роль социальных ожиданий в отношении 

обоих полов: для женщин достаточно легитимен выбор в пользу семьи или 

совмещения роли материи и работника, в то время как для мужчины в бра-

ке такой выбор практически недоступен (Чернова 2012). Более того, боль-

шинство женщин ожидают (89 %) (Стереотипы … 2020), что мужчина будет 

основным кормильцем в семье, а работодатель ожидает, что при рождении 

ребенка мужчина будет более заинтересован в построении карьеры, и соот-

ветственно, более продуктивен (Buchmann, McDaniel 2016; Ощепков 2020; 

Weeden, Cha, Bucca 2016).  

Однако исследователи указывают также на современные завышенные 

ожидания, обращенные к женщине: она не только должна наравне с муж-

чинами справляться с профессиональными задачами, но и соответствовать 

роли достойной матери, ответственной за будущее детей (Cotter, Hermsen, 

Vanneman 2011; Duncan 2011). Последние работы (например, Skoglund 2021) 

также указывают на то, что и к мужчинам сегодня обращены требования 

равного участия в воспитании детей (и многие из них согласны с такой 

расстановкой ролей: хороший отец – не только добытчик в семье, но и педа-

гог (Женское … 2020)). 

Таким образом, принятие во внимание субъективных оценок и куль-

турных кодов при исследовании гендерного неравенства позволяет полнее 

представить картину и обосновать комплексность феномена гендерного 

неравенства. Учет субъективных оценок содействует пониманию динамики 

гендерных представлений, причин сохранения неравенства или, наоборот, 

формированию стимулов по его снижению. 

Международные оценки 

Поскольку тема гендерного неравенства составляет одну из наиболее 

значимых повесток, касающихся общественного развития, ежегодно на 

Всемирном экономическом форуме освещаются показатели гендерного не-

равенства в разных странах. Методология построения рассчитываемых для 

этого индексов учитывает многогранность явления гендерной дискримина-

ции. В целях ознакомления с принципами межстранового сравнения сле-

дует кратко осветить те данные, на которых строятся эти индексы. 

Индекс гендерного разрыва (Global … 2021) строится на показателях “эко-

номического участия и возможностей” (представленность мужчин и жен-
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щин на рынке труда; различия в оплатах труда мужчин и женщин; равен-

ство шансов в карьерном продвижении), “образовательных достижений” 

(доля женщин, получивших образование разных уровней), “здоровья и вы-

живания” (верное соотношение мужчин и женщин при рождении; разли-

чия между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин), 

“политические права и возможности” (соотношение женщин и мужчин на 

министерских и на парламентских должностях; соотношение женщин  

и мужчин в пересчете на количество лет работы в исполнительных органах 

власти за последние 50 лет). Более подробная методика расчета индекса 

представлена здесь. (Appendix B … 2021). 

Индекс гендерного неравенства (Gender … 2020) строится на показателях 

репродуктивного здоровья женщин (коэффициент материнской смертно-

сти; коэффициент подростковой фертильности), политических прав и воз-

можностей (доля мест в парламенте, приходящихся на жен-щин), а также 

экономической активности женщин и их возможностях на рынке труда 

(доля женщин и мужчин старше 25 лет, имеющих среднее образование; 

доля взрослых женщин и мужчин (старше 15 лет), представленных на рынке 

труда). 

Таким образом, формальные интернациональные показатели гендер-

ного неравенства строятся на агрегированных данных и охватывают положе-

ние женщины в различных областях жизнедеятельности, которые, тем не 

менее, подвержены критике, поскольку рассматриваемые индикаторы, ско-

рее, отражают особенности институционального развития, а не гендерного 

равноправия. 

На международном уровне Россия (как и страны ЦВЕ в Европе (Unt, 

Rokicka, Täht, Roosalu 2021)) выделяется значительно большим отставанием 

заработных плат женщин от мужчин – порядка 30 % (Oshchepkov 2021).  

В России штраф за материнство оказывается ниже, чем в других европей-

ских странах (Karabchuk, Trach, Pankratova 2021), но такая статистика может 

быть также обусловлена близостью доходов супругов, занимающих низкое 

социальное положение. При этом наибольшие различия в оплатах труда – 

порядка 40 % – наблюдаются среди среднедоходных групп населения 

(Rozhkova, Yemelina, Roshchin 2021). Анализ гендерных различий в оплатах 

труда в Восточной Европе показал, что среди низкодоходных групп высокая 

дискриминация не наблюдается в силу минимально возможных зарплат  

у этих категорий работников (Perugini, Selezneva 2015). В США наибольший 

разрыв заработных плат наблюдается в верхних децилях (Blau, Kahn 2017). 

Согласно индексу гендерного разрыва (Appendix B. … 2021), в 2020 г. Россия 

занимала 81 место (2021: 10), а по индексу гендерного неравенства (Gender 

Inequality Index) – 50-е место (Gender. … 2020). Причем России удается под-

тягиваться в этих рейтингах за счет высокой образованности всего населе-

ния, относительно высокой представленности женщин на рынке труда,  

а также относительно высокой продолжительности жизни женщин. Учиты-

вая данную специфику, можно говорить о достаточно высоком уровне ген-

дерного неравенства в России, особенно при сравнении с развитыми запад-

ными странами. Помимо этого, Россия выделяется на фоне других европей-
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ских стран меньшей популярностью эгалитарных принципов среди населе-

ния (Wike, Poushter, Silver, Devlin, Fetterolf, Castillo, Huand 2019).  

Заключение 

В данной статье авторы освещают наиболее значимые аспекты гендер-

ного неравенства, уделяя внимание многообразию поднимаемых исследо-

вателями вопросов и методологических решений по оценке гендерной 

дискриминации. Показано, что данное явление описывается различными 

способами, и ученые постоянно добавляют в модели новые, не учтенные 

ранее, факторы, позволяющие полнее охарактеризовать имеющийся ген-

дерный разрыв в обществе. Осуществленный обзор также обосновывает 

комплексность и неоднозначность оценок данного явления. Фокусировка 

лишь на отдельных индикаторах неравенства возможна, и результаты боль-

шинства эмпирических работ предоставляют подобные оценки, рассчитан-

ные с помощью одного наиболее релевантного инструментария. Авторы 

попытались в данной работе объединить результаты исследований и пока-

зать значимость различных взглядов на проблему гендерного неравенства, 

содействующих продвижению в понимании его природы. 
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Аннотация. В статье представлен анализ соци-
ального самочувствия работающего населения на момент 
проведения исследования – июнь 2022 года. Показано, что, 
с точки зрения экономических индикаторов, 2022 год 
можно считать кризисным, поскольку Россия входила  
в стадию рецессии, что усугубилось политическими со-
бытиями 2022 года и последовавшими за этим экономи-
ческими санкциями. Так, респонденты довольно оптими-
стично высказывались о перспективах развития событий 
в экономическом плане, а также демонстрировали 
стремление «делать, что должен» – продолжать тру-
диться, работать, повышая благосостояние своих семей. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, стра-
хи, надежды, экономический кризис, работа. 

Abstract. The article presents an analysis of the 
social mood of the working population at the time of 
the study – June 2022. It is shown that, in terms of 
economic indicators, 2022 can be considered a crisis 
year, since Russia was entering the recession stage, 
which was exacerbated by the political events of Feb-
ruary 2022 and the economic sanctions that followed. 
Thus, the respondents were quite optimistic about 
the prospects for the development of events in the 
economic plan, and also demonstrated the desire to 
“do what they must” - to continue to work, work, in-
creasing the well-being of their families. 
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Введение 

Современное общество трансформируется очень динамично. Многие 

исследователи анализируют факторы, влияющие на происходящие измене-

ния (например, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Бек и др.), а также подвергают ана-

лизу характер трансформаций. Авторам представляется актуальным на со-

временном этапе, рассматривая происходившие в 2022 году изменения  

в экономической ситуации в стране, оценить их влияние на социальное са-

мочувствие работающего населения. Социальное самочувствие является 

предметом исследования многих социологов (в частности, Дидковская, Дули-

на, Трынов, Брайнин 2019; Дидковская, Трынов 2020; Дулина 2021; Кузеванова, 

Зоркова, Надежкина 2022; Намруева 2020). Авторское определение данного 

термина, его операционализация представлены в работах прошлых лет (Ов-

чар 2021). Социальное самочувствие понимается как интегральный показа-

тель, включающий совокупность индикаторов уровня и качества жизни насе-

ления, восприятие самого себя и самооценку своего места в обществе, внут-

ренние психо-эмоциональные состояния и переживаемые чувства. 

Исследования прошлых лет (Овчар 2021) показывают, что трудоспособ-

ные люди, занятые в различных секторах экономики, более адаптивны, так 

как их занятость придает им больше уверенности в себе, вызывает меньше 

ожиданий со стороны государства, несмотря на то, что кризис, безусловно, 

затрагивает те или иные отрасли народного хозяйства. 

В данной работе авторы понимают кризис как резкий, крутой перелом 

в чем-нибудь, а с точки зрения экономических наук – это одна из фаз (кри-

зис, депрессия, оживление, подъем) цикла производства, проявляющаяся  

в резком спаде объемов производства в результате перепроизводства това-

ров по сравнению с платежеспособностью, носит временный характер и пе-

риодически повторяется (Большой … web). 

Теория экономических циклов представлена в работах Н. Кондратьева, 

С. Кузнеца, Й. Шумпетера (Кондратьев 2002; Блауг 2009; Шумпетер 2022),  

и если экономисты дискутируют о возможности в современных условиях 

прогнозировать колебания, то социологи имеют возможность рассматри-

вать влияние изменений в экономике на социальные аспекты жизнедея-

тельности людей. 

Называя нынешний этап развития экономики кризисным, следует при-

вести характеристики, которые позволяют это утверждать. Так, для эконо-

мического кризиса, который предполагает спад экономики, а затем переход 

в депрессию, характерны следующие изменения экономических показате-

лей. Проциклические показатели меняются в ту же сторону, что и экономи-

ческий цикл – растут при подъеме экономики, снижаются при падении,  

в числе таких показателей – ВВП, индекс промышленного производства, до-

ходы населения, налоговые поступления в бюджет. Контрциклические по-

казатели являются обратными направлению экономического цикла, то есть 

при падении экономики эти показатели растут – уровень безработицы, 

объем складских запасов, государственные пособия. 

Следует представить ряд экономических показателей в таблице, чтобы 

оценить экономическую ситуацию в России с точки зрения теории эконо-

мических циклов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Макроэкономические показатели  

в разных фазах экономического цикла 
 

Показатель 
Восста-

новление 
Рост (пик) Замедление 

Рецессия 

(дно) 

Россия  

в 2022 году 

ВВП, темпы 

роста 

Постепен-

ное повы-

шение 

Высокие  

показатели 

Снижение 

темпов  

роста 

Падение -3,5 % (прогноз)1 

Рынок труда 

(безработица) 
Снижение Снижение Минимум Рост 3,9 %2 

Промышлен-

ность (ИПП) 

Повыше-

ние 

Высокие  

темпы 

Постепенное 

снижение 
Падение 95,7 % к 2021 году2 

Кредит Рост Рост 
Снижение 

роста 
Стагнация 

Снижение на 34 %  

в апреле-мае 2022 года1 

Инфляция 

(ИПЦ) 

На невысо-

ком уровне 
Невысокая Растет Растет 

111,94 %  

к 2021 году3 

Ключевая  

ставка ЦБ 

Понижа-

ется 

Понижа- 

ется 

Повыша- 

ется 

Повыша-

ется 

В течение года  

менялась от 8,5до 20, 

затем была снижена 

до 7,5 %4 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами на основе данных Росстат, ЦБ РФ: 
1 https://www.cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_4_40/#highlight=2022%7C%D1%80%D0%BE%D1%81% 

D1%81%D0%B8%D0%B8; 
2 https://rosstat.gov.ru/; 
3 https://rosstat.gov.ru/statistics/price; 
4 https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 

 

Исходя из оценки показателей, приведенных в крайнем столбце табли-

цы, очевидно, что их значения отражают нисходящее движение по эконо-

мическому циклу, и, соответственно, нынешнее положение российской эко-

номики может быть названо кризисным.  

Вообще, надо сказать, что экономисты отдельно выделяют ацикличе-

ские показатели, которые не соотносятся с динамикой экономического цик-

ла, например, такой показатель, как объем экспорта. Однако политические 

события 2022 года оказали влияние на экономику, и структура экспорта / 

импорта также претерпела изменения, что, по факту, послужило катализа-

тором экономических процессов, ускорило наступление кризиса. Так, вве-

денные зарубежными странами санкции в отношении России затронули не 

только отдельные компании и их владельцев, но и отрасли, такие как топ-

ливная, металлургическая, промышленного оборудования, полупроводни-

ков, химическая, авиа- и дорожная техника, финансы, компьютерные техно-

логии и техника, электроника, энергетика, промышленные роботы, микро-

скопы, образование и многие другие (подробнее см. Путеводитель … web). 

Таким образом, в ответ на санкции, происходит изменение структуры рос-

сийской экономики, что усложняет положение хозяйствующих субъектов, 

вынужденных оперативно искать новых поставщиков из дружественных 

стран, новые рынки сбыта, менять технологии.  
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Таким образом, очевидна кризисная ситуация для российской эконо-

мики, которая вызывает социальную реакцию со стороны населения.  

Методы 

Исследование проведено в июне 2022 года, онлайн-опрос среди рабо-

тающих студентов заочного отделения ВолгГТУ (N=234, задача репрезента-

тивности не ставилась), в исследовании приняли участие 31,2 % женщин, 

68,8 % мужчин; 72,2 % опрошенных в возрасте 18–24 года, 15,81 % – 25–34 го-

да, 8,97 % – 35–44 года, 2,56 % – 45–54 лет, 0,43 % – 55 лет и старше. 

Результаты и обсуждения 

В числе первых респондентам были заданы вопросы о том, как они оце-

нивают изменение экономики за последний год (табл. 2). В сравнении пред-

ставлены оценки ситуации в России, в регионе (Волгоградской области)  

и в семье. Соотнося результаты, можно увидеть, насколько ситуация в Рос-

сии и в регионе экстраполируется респондентами на ситуацию в семье, за-

мечают ли они влияние экономических проблем страны на благосостояние 

семьи. Согласно представленным данным, ответ «стала хуже» об экономи-

ческой ситуации в стране выбрали 63,68 % респондентов, о ситуации в ре-

гионе – 46,15 %, в семье – 19,23 %; а ответ «осталась прежней» о ситуации  

в стране выбрали 22,22 % респондентов и о ситуации в семье – 52,99 %. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос 

об изменении экономической ситуации за последний год, % 
 

Варианты ответов В стране в целом В Волгоградской области в целом В Вашей семье 

Осталась прежней 22,22 37,18 52,99 

Стала лучше 14,10 16,67 27,78 

Стала хуже 63,68 46,15 19,23 

Общий итог 100,00 100,00 100,00 

 

Далее представлены ответы респондентов, которые оценивают перспек-

тивы изменения ситуации, их оптимизм как на уровне страны в целом, так 

и отдельной семьи (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос о перспективах изменения  

экономической ситуации в течение следующего года, % 
 

Варианты ответов В стране в целом В Волгоградской области в целом В Вашей семье 

Останется без изменений 27,35 45,30 33,76 

Станет хуже 30,77 22,65 10,26 

Улучшится 41,88 32,05 55,98 

Общий итог 100,00 100,00 100,00 
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Следует отметить, что ответы респондентов довольно позитивны: почти 

42 % опрошенных ждут улучшения ситуации в стране (это больше чем, по 

отдельности), тех, кто не ждет изменений – 27,35 % или ждут ухудшения – 

30,77 %. Улучшения экономического положения семьи ожидают 55,98 % 

респондентов, таким образом, налицо оптимистичные ожидания и прогно-

зы на будущее. 

На рис. 1 представлены ответы респондентов на вопрос о том, на кого 

они надеются в нынешней ситуации. 

 

 
 

Рис. 1. Надежды работающего населения в 2022 году 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, очевиден выбор ответа 

«на себя самого и своих близких» – 80,34 %, что характеризует респондентов 

как людей, готовых своими поступками, трудовой и иной деятельностью, 

решать экономические проблемы своей семьи. На втором месте по попу-

лярности оказались надежды на государственные органы власти и ведомства 

(30,34 %), то есть довольно высокие патерналистские ожидания населения. 

Если вспомнить события последних лет, то в период пандемии COVID-19 
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государство всячески поддерживало население, предпринимателей, введя 

новые социальные выплаты, внедрив механизмы возмещения затрат в ряде 

отраслей, льготного кредитования и т. д. (Меры … web). Сравнивая ответы  

с результатами исследования 2020 года  (Ануфриева, Ефимов, Овчар 2022), 

когда на государство надеялись 36 % работающих, можно только утвердить-

ся в данных выводах (исследования проведены по единому инструментарию, 

поэтому результаты сопоставимы). Поскольку данный вопрос в исследова-

ниях присутствует неоднократно, можно отметить существенные изменения 

в приоритетных ответах. Традиционно (Ануфриева, Ефимов, Овчар 2022; 

Овчар 2021) в числе лидеров оказывался ответ «на Бога» – его выбирали 36 % 

работающих в 2020 году и 20 % работающих в 2006 году, а в 2022 году этот 

вариант ответа был выбран только 14,53 % респондентами. Надо понимать, 

что глобальная проблема 2020 года – пандемия COVID-19 носила некий ха-

рактер «случайности», касается ли это появления вируса или его распро-

странения, и, соответственно, в своих надеждах на Бога население подчерки-

вает эту неопределенность, отсутствие авторства, анонимность происхожде-

ния проблемы и возможность ее решения, таким образом, связывается  

с божьим промыслом. В 2022 году ситуация иная. Несмотря на экономиче-

ские законы и теории экономических циклов, участие России в социальном 

конфликте, повлекшее экономические последствия, обусловлено не только 

объективными, но и субъективными факторами, а следовательно, обраще-

ние к божественной силе уже не так актуально. Значительно выше в рейтин-

ге оказался ответ «ни на кого не надеюсь» – он составил 20,51 % и занял тре-

тью строчку по популярности, тогда как в 2020 году с аналогичным резуль-

татом 20 % он был только шестым. Таким образом, высока доля тех, кто не 

видит способов разрешения проблем ни в себе, ни в органах государствен-

ной власти, ни в Боге и настроен довольно пессимистично. 

Также был задан вопрос о том, чего боятся респонденты (рис. 2). И если 

рассматривать результаты 2022 года в сравнении с данными за 2020 год, то 

наблюдаются интересные изменения. Так, в пандемийный год страхи сти-

хийных бедствий (пандемия рассматривается в этой группе) (Овчар 2021 : 

50) составляли 43 %, тогда как в 2022 году только 14,53 %. страхи по поводу 

социальных конфликтов в 2020 году составляли 61 %, а сейчас 42,31 %. Лидер 

списка не изменился, но беспокойство о здоровье и жизни выросло значи-

тельно – так, потери здоровья и/ или угрозы смерти вследствие несчастного 

случая боялись в 2020 году 26 % опрошенных, а в 2022 году – 54,27 %, посяга-

тельства на жизнь и здоровье близких родственников опасались в 2020 году 

28 %, а в 2022 году – 48,29 %. Таким образом, происходящие события, в зави-

симости от того, как они понимаются населением, как интерпретируются их 

причины и последствия, вызывают те или иные переживания, страхи, соот-

ветственно, меняются получаемые в ходе исследования рейтинги. В частно-

сти, кризисное положение экономики, усугубляемое санкциями, наложен-

ными на российские банки, вызвало рост страхов, связанных с этой сферой: 

финансовых потерь опасались в 2020 году 16 % респондентов, а в 2022 году – 

примерно 23 %.  
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Таким образом, следует отметить изменения социального самочувствия 

населения в связи с изменениями экономической и политической ситуации 

в стране и в мире. Поскольку респонденты по-разному оценивали экономи-

ческую ситуацию в стране и в семье, и оптимизм по поводу семьи и страны 

у опрошенных тоже существенно отличается (см. табл. 1 и 2), очевидно, что 

респонденты по-разному представляют свою роль в управлении этими 

уровнями социальной системы. 
 

 
 

Рис. 2. Страхи работающего населения в 2022 году 

 

Если рассматривать микроуровень, то семью и межличностные отно-

шения можно считать сферой социального контроля отдельного человека, 

подвластной его управлению. Какие действия можно предпринять, чтобы 

справиться с проблемами и преодолеть трудности? Респонденты давали от-

веты в свободной форме. Так, довольно часто встречались ответы «бороться», 

«надеяться на себя», «заниматься саморазвитием/ работать/работать над со-

бой», «делать свое дело/действовать/идти вперед/не опускать руки/не сдавать-

ся/не унывать». Такие ответы показывают проактивную позицию респон-

дентов, которые готовы отвечать за свое благополучие, понимая, что от их 

трудолюбия, действий зависит то, как они и их близкие будут жить в пер-

спективе. Наряду с этим встречались ответы «молиться», «надеяться на луч-

шее», «терпеть и ждать», их было значительно меньше, но они отражают 
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другую полярность – реактивную выжидательную позицию, которая харак-

терна для патерналистской модели общества, где государство несет ответст-

венность за граждан. 

Проактивная позиция работающего населения подкрепляется их заня-

тостью, но что является ценным для работников в труде, какие потребно- 

сти удовлетворяют они в ходе своей трудовой деятельности представлено  

в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале,  

насколько в Вашей работе для Вас важны… 
 

Утверждения Баллы 

Стабильность – есть работа и зарплата 4,30 

Уровень оплаты труда 4,28 

Возможность карьерного роста 4,22 

График работы 4,18 

Возможность самореализации 4,13 

Отпуск 4,13 

Уважение со стороны руководства 4,03 

Ответственность перед коллегами 3,97 

Ответственность перед фирмой 3,94 

Близко от дома 3,63 

Престиж 3,55 

Выплаты «за вредность» 3,37 

Ранний выход на пенсию 3,04 

Возможность поехать в санаторий от завода 3,03 

Гордость за предприятие 3,00 

Продолжаю семейную традицию 2,14 

 

В целом, высокие баллы ответов по поводу заработной платы кажутся 

вполне логичными, однако, стабильность – тоже очень важная, базовая по-

требность человека. Для того чтобы оценить роль заработной платы в сис-

теме мотивации работников к труду, был задан вопрос о том, какова веро-

ятность смены работы, если предложат более высокий уровень оплаты тру-

да? Респонденты, в среднем по массиву, оценили эту вероятность в 7,9 (из 10 

возможных), соответственно, подтвердив гипотезу о том, что уровень зара-

ботной платы является определяющим фактором, поскольку закрывает ба-

зовые потребности работника и его близких. 

Выводы 

– в 2022 году в России происходит постепенное ухудшение экономиче-

ского положения как в связи с цикличностью экономики, так и в связи  

с введением экономических санкций со стороны других стран; 
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– работающее население фиксирует ухудшение экономической ситуа-

ции в стране, однако ситуация в семье на июнь 2022 еще не претерпела суще-

ственных изменений; прогнозы по изменению ситуации тоже оптимистич-

ны – 42 % ждут улучшений в стране, почти 56 % ждут улучшений в семье; 

– работающее население характеризуется преимущественно проактив-

ной позицией – 80 % из них надеются на себя и готовы делать свое дело, ид-

ти вперед, работать, развиваться, чтобы преодолеть сложности и экономи-

ческие проблемы. 

В целом, социальное самочувствие работающего населения Волгограда 

является позитивным, поскольку оценивается сквозь призму ежедневных со-

циальных практик, которые, в значительной степени, сохранились в преж-

нем виде, несмотря на кризисное состояние экономики. 
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Аннотация. Закрепление за государственными 
органами и подведомственными им организациями не-
обходимости создания официальных страниц для раз-
мещения информации о своей деятельности в сети Ин-
тернет формализует признание социальных сетей как 
технологии имиджевой политики государственных ор-
ганизаций. В статье представлены материалы автор-
ского социологического исследования социальной роли со-
циальных сетей в реализации имиджевой политики об-
разовательной организации на модели вуза медицинского 
профиля. Анализируется технология продвижения пер-
сонального бренда руководителя образовательной органи-
зации в социальной сети и его влияние на реализацию 
имиджевой политики образовательной организации. 
Представлены инструменты создания и распростране-
ния информационного контента, и алгоритмы его рас-
пространения с использованием аудиовизуальных, дис-
танционных технологий. 

Ключевые слова: социальные сети, образователь-
ная организация, социальные группы, массовая культура, 
медиа. 

Abstract. Securing the need for state bodies and 

organizations subordinate to them to create official pages 

for posting information about their activities on the In-

ternet formalizes the recognition of social networks as a 

technology of image policy of state organizations. The ar-

ticle presents the materials of the author's sociological 

study of the social role of social networks in the imple-

mentation of the image policy of an educational organiza-

tion on the model of a medical university. The technology 

of promoting the personal brand of the head of an educa-

tional organization in a social network and its impact on 

the implementation of the image policy of an educational 

organization is analyzed. The tools for creating and dis-

tributing information content, and algorithms for its dis-

tribution using audiovisual, remote technologies are pre-

sented. 

Keywords: social networks, educational organiza-

tion, social groups, mass culture, media. 

 

Актуальность 

С 1 декабря 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», которые закрепляют за госу-

дарственными органами и подведомственными им организациями создание 

официальных страниц для размещения информации о своей деятельности 

в сети Интернет (Администрация … 2022). Распоряжением Правительства 

РФ социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» определены в качестве 
                                                                 

*© Трофимов Д. В., Доника А. Д., Чижикова Т. В., 2023. 
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систем, используемых для создания данных страниц. Таким образом, фак-

тически определена приоритетность социальных сетей в качестве площадок 

для диалога представителей государственных организаций и населения. 

Вместе с тем эффективным инструментом для взаимодействия с социумом, 

а также для построения имиджевой политики являются личные аккаунты 

руководителей организаций государственной формы собственности в соци-

альных сетях. Авторы исследований, проведенных ранее, в своих публика-

циях отмечают, что современные образовательные организации при по-

строении и продвижении собственного бренда как важного конкурентного 

преимущества в полной мере используют инструменты маркетинговых 

коммуникаций, в отличие от технологий управления репутацией бренда 

вуза (Прохоров 2020). В то же время, как отмечают эксперты, на репутацию 

организации может влиять индивидуальная репутация и, наоборот, инди-

виды передают свою репутацию организациям, чем усиливают или ослаб-

ляют ее отдельные аспекты (Шовен 2014). С учетом того, что в современных 

исследованиях уделено недостаточное внимание этой проблеме, представ-

ляется актуальным анализ влияния личного бренда руководителя на имидж 

образовательной организации посредством социальных сетей на модели 

Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава 

России.  

Цель работы – выявление социальной роли социальных сетей при 

реализации имиджевой политики образовательной организации на модели 

вуза медицинского профиля. 

Материалы и методы 

Проведен анализ современных литературных источников открытого дос-

тупа по проблеме формирования имиджа и продвижения бренда образова-

тельной организации, а также контент-анализ публикаций в социальных се-

тях и СМИ. Эмпирическую базу исследования составили материалы социо-

логического исследования, проведенного с использованием Googleforms 

(N=520, средний возраст 22,2±2,37). Авторская анкета прошла социологиче-

скую и этическую экспертизу, в отношении респондентов соблюдались 

нормы конфиденциальности и автономии. Математическая обработка дан-

ных проводилась методами вариационной статистики с помощью пакета 

прикладных программ Excel for Windows Statistica 21,0.  

Результаты и их обсуждение 

Согласно современным представлениям, главенствующее место в фор-

мировании имиджа отводится образу. Как известно, это результат реконст-

рукции объекта в сознании человека; понятие, являющееся неотъемлемым 

моментом социологического, философского, психологического, и эстетиче-

ского дискурсов. Особое значение в реализации образа героя отведено в ис-

кусстве, где благодаря активным творческим экспериментам удается до-

биться максимальной художественной выразительности. (Трофимов 2018). 

Исследователи в своих работах отмечают, что образ способен влиять на по-

ведение и сознание индивидов, общества в целом и социальных групп в ча-

стности. А в сфере Public Relations имидж определяется как специально 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

31 

формируемый образ персоны в целях воздействия на определенную группу 

целевой общественности (Нохрина, Попов 2019). Через призму социологи-

ческого знания имидж рассматривается во взаимосвязи с жизненным ми-

ром, реалиями современной действительности и целесообразности исполь-

зования в процессе управления организацией. Управление имиджем может 

влиять на информационные потоки, ресурсы временные и материальные, 

взаимодействие людей в организации, а также систем, отражая имидж че-

рез типизацию образов, формируемую на уровне ощущений и эмоций.  

По мнению исследователей, наиболее значимыми для конструирования по-

зитивного имиджа становятся шаги по контролю информационного пото-

ка, касающегося персоны и организации, встречи с общественностью, не-

формальные встречи, что помогает сформировать корпоративную культуру 

организации. Отмечается, что чем чаще реципиенты видят руководителя, 

имеют возможность с ним общаться, тем большее участие проявляют к ним 

и их жизни (Нохрина, Попов 2019).  

А. В. Прохоров отмечает, что российские университеты в условиях кон-

куренции активно используют инструменты маркетинговых коммуникаций, 

ориентированные на продвижение бренда, демонстрируют активность в со-

циальных сетях. Однако при достаточно высоком качестве распространяе-

мого в социальных сетях контента недостаточное внимание уделяется рабо-

те по управлению репутацией образовательной организации (2020). 

После пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 особую 

актуальность приобрели дистанционные технологии, реализуемые в том 

числе с привлечением ресурсов социальных сетей. Ключевое значение это 

имеет для организаций высшего образования. Так, например, привычными 

стали лекции, встречи с абитуриентами, проводимые посредствам дистан-

ционных технологий. Все это также формирует репутацию вуза, влияет на 

престиж образовательной организации, интерес к ней абитуриента (Шка-

рин, Трофимов, Зуб 2022).  

Работа пресс-служб университетов по генерации позитива охватывает 

не только собственные площадки в социальных сетях и другие элементы ме-

диасреды вуза, такие как крупные сетевые СМИ, тематические сообщества  

в соцсетях. Это направление деятельности включает в себя создание контен-

та, его размещение, а также усилия по привлечению и удержанию аудито-

рии (Прохоров 2017). 

Заинтересованы в получении достоверной и оперативной информации 

непосредственно от руководителя образовательной организации и журна-

листы, которые, как правило, следят за поведением лидеров общественного 

мнения в социуме. Более того, журналист обязан проверять достоверность 

информации, а для этого изучать разные источники, в том числе личные, 

верифицированные страницы руководителей в социальных сетях (Шкарин, 

Ивашева, Емельянова 2021). 

Как отмечает О. А. Козлова, социальные сети являются оптимальными 

площадками для выстраивания эффективных коммуникаций со студента-

ми, абитуриентами, выпускниками. Задача региональных вузов – сфокуси-

роваться на конкретных возможностях, которые предлагают социальные 
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платформы, и использовать их для своего продвижения, для вовлечения ау-

дитории, для продуктивного взаимодействия с ней (2021). 

Согласно результатам авторского социологического исследования, при 

поиске новостей большинство респондентов (75,8 %; р<0,05) отдают пред-

почтение социальным сетям. Из них новости в социальной сети «Вконтакте» 

узнают 31,4 % респондентов, 3,6 % – получают информацию в «Однокласс-

никах» (р<0,5). Другие социальные сети для получения информации ис-

пользуют 40,8 %.  

Классические масс-медиа в качестве источника информации рассмат-

ривает 61,9 % респондентов. Из них газеты читают 4,9 % опрошенных, ин-

формационные телевизионные программы смотрят 23,8 %, радио слушают 

5,8 %, а электронным средствам массовой информации предпочтение отда-

ют 27,4 % активной молодежи. На вопрос: «Какими социальными сетями 

Вы пользуетесь?» 64,1 % респондентов отметили «Вконтакте»; 7,2 % – «Од-

ноклассники»; 94,2 % – другие социальные сети, в том числе запрещенные 

судом на территории РФ. Опрашиваемые могли дать несколько вариантов 

ответов. Полученные сведения свидетельствуют о том, что изучаемая целе-

вая аудитория поливалентна. Большинство респондентов не пишут автор-

ских постов о вузе (75,8 %), но при этом 56,6 % интересуются новостями об-

разовательной организации на информационных ресурсах, так как хотят 

быть в курсе происходящих событий. Эти данные подтверждаются и стати-

стикой активности, приведенной популярной платформой.  

В 2022 году аудитория сообщества «Вконтакте» составила 79 млн/мес.,  

2 % из которых являются основными генераторами контента, пассивными на-

блюдателями себя считают 90 % пользователей. Анализ результатов исследо-

вания показывает, что большинство представителей изучаемой социальной 

группы интересуются новостями образовательной организации. Среди СМИ 

наиболее популярными в молодежной среде являются электронные издания, 

а преимущественное предпочтение для получения информации студенты 

отдают социальным сетям. Наиболее привлекательными из них, согласно ре-

зультатам анкетирования, является сообщество «Вконтакте».  

Таким образом, при выборе площадки для продвижения бренда образо-

вательной организации и личного бренда руководителя представляется наи-

более эффективной социальная сеть «Вконтакте». В пользу преимуществен-

ного права для информирования студентов и сотрудников образовательной 

организации говорит и тот факт, что количество подписчиков в социальных 

сетях у руководителей организации чаще намного больше количества под-

писчиков официальных страниц и имеет постоянную тенденцию к росту. 

При этом аудитория отличается высоким уровнем лояльности, а в случае 

информационных кризисов именно личные аккаунты способствуют тому, 

чтобы правильно донести позицию государственной организации до граж-

дан. Современные алгоритмы ранжирования контента в социальных медиа 

устроены таким образом, что отдают приоритет контенту именно личных 

страниц. Общий охват подписчиков у личных аккаунтов чаще всего больше, 

чем у аккаунта организации, ведь люди больше доверяют конкретным лю-

дям, чем абстрактным организациям, даже при условии, что знают их лично.  
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Анализ изучаемых моделей ведения персональных страниц руководи-

телей образовательных организаций в социальных сетях выявил следующие 

успешные механизмы. Общение с аудиторией должно вестись на языке, по-

нятном предпочтительной целевой группе, так как в потоке информации 

подписчики социальных сетей делают свой выбор в пользу краткости и ла-

коничности. При написании постов ключевую роль играет оперативность, 

поскольку информационный повод достаточно быстро теряет свою акту-

альность. Следует учитывать, что личный аккаунт руководителя образова-

тельной организации рискует превратится в рабочий – такова специфика 

публичной персоны. Материалы позитивного характера, связанные с вре-

мяпрепровождением за рамками работы, помогают раскрыться с лучшей 

стороны. Рекомендуется публиковать материалы регулярно – два поста  

в неделю позволят поддерживать интерес к деятельности руководителя, 

бренду образовательной организации.  

Рассказ о профессиональной деятельности публичной персоны, об уча-

стии в сторонних публичных и массовых мероприятиях и проектах, краткие 

информационные сообщения о предстоящих публичных мероприятиях  

с участием руководителя или организации являются весомым поводом для 

публикации. Интересны аудитории повествования о так называемой актив-

ности публичной персоны, направленные на помощь людям, природе, об-

ществу. Читатели оценят информацию про коллег, партнеров, экспертов,  

с которыми руководитель образовательной организации встречается по ра-

бочим и экспертным вопросам. На персональной странице социальной сети 

может быть размещено экспертное мнение руководителя, высказывание на 

актуальную тему. Интерес у подписчиков вызывают очерки, зарисовки на 

исторические темы, исполненные как в текстовом, так и аудиовизуальном 

варианте. Востребованы среди подписчиков полезные советы и так назы-

ваемые лайфхаки, связанные со сферой деятельности публичной персоны. 

Кроме того, пользователи с любопытством читают рассказы об истории се-

мьи, успехах ближайших родственников. В качестве тем для публикаций 

подойдут фотоотчеты с отдыха, отзывы на спектакли и фильмы, сериалы, 

книги, выставки. В социальных сетях можно делиться ссылками на публи-

кации в СМИ о деятельности руководителя или организации. Сочетание 

личного и рабочего контента позволит сформировать близкий и понятный 

каждому образ.  

Заключение 

Проведенное исследование демонстрирует влияние социальной роли 

социальных сетей на реализацию имиджевой политики образовательной 

организации на модели вуза медицинского профиля. На материале социо-

логического исследования показано, что ведение персональной страницы 

руководителя способствует формированию личного бренда и служит про-

движению интересов образовательной организации. Представленный меха-

низм позволяет увеличить количество упоминаний вуза в медиа и дает воз-

можность поддерживать интерес социума к образованию, мотивацию мо-

лодежи к выбору профессиональной траектории.  
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Аннотация. В условиях современного общества су-
щественно изменились требования, предъявляемые к ме-
дицинским работникам. Для успешной профессиональной 
реализации врачей необходимо согласование ожиданий со 
стороны общества по отношению к врачам и тех ценно-
стных ориентиров, которые составляют основу их про-
фессионализма. Цель исследования – определить репертуар 
профессиональных ценностей врачей. Диагностическим 
инструментарием исследования была выбрана методика 
определения ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) «Якоря 
карьеры». Выборку составили 55 студентов медицинского 
университета. Проведенный статистический анализ по-
зволил выявить две ведущие ценности в системе профес-
сиональных ориентиров будущих врачей – «Служение» и 
«Стабильность места работы». Наименее выраженная 
ценность по выборке – «Стабильность места жительст-
ва». Качественное описание корреляционных связей позво-
лило сформировать представление о сложной взаимосвязи 
ценностей медицинских работников. Полученные резуль-
таты дают возможность для планирования траектории 
профессионального развития специалистов, а также для 
оптимизации учебного процесса с целью создания условий 
закрепления и формирования необходимых компетенций 
для профессионального развития будущих врачей. 

Ключевые слова: студенты медицинского вуза, 
карьера, ценности, профессиональная самореализация. 

Abstract. In the conditions of modern society, 
the requirements for medical workers have changed 
significantly. For the successful professional realiza-
tion of doctors, it is necessary to coordinate the expec-
tations of society in relation to doctors and those val-
ues that form the basis of their professionalism. The 
purpose of the study is to determine the repertoire of 
professional values of doctors. The diagnostic tools of 
the study were chosen the method of determining val-
ue orientations in a career (E. Shane, translation and 
adaptation by V.A. Chiker, V.E. Vinokurova) "Career 
anchors". The sample consisted of 55 students of the 
medical university. The statistical analysis made it 
possible to identify two leading values in the system 
of professional guidelines for future doctors – "Ser-
vice" and "Stability of the workplace". The least pro-
nounced value in the sample is "Stability of the place 
of residence".  A qualitative description of correla-
tions gave an idea of the complex relationship between 
the values of medical workers. The obtained results 
make it possible to plan the trajectory of professional 
development of specialists, as well as to optimize the 
educational process in order to create conditions for 
the consolidation and formation of the necessary for 
the professional development of future doctors. 

Keywords: medical university students, career, 
values, professional self-realization. 

 

Введение 

На всех этапах развития общества проблема формирования ценностей 

личности, их влияния на различные сферы жизни человека вызывала инте-

рес. Актуальность темы ценностей личности связана с тем, что они служат 

ориентиром в жизни людей, определяя их цели и стремления. Любой объ-

ект или явления, имеющие для нас жизненно важное значение, можно рас-

сматривать как ценность (Гаськова, Ральникова 2017). Это могут быть как 

материальные, так и нематериальные объекты: здоровье, образование, идеи, 

деятельность, поведение, эмоции, моральные и этические установки и др. 

(Андреева 2016).  

Специфика медицинской деятельности уникальна тем, что профессио-

нальные ценности медицинского работника максимально совпадают с об-

щечеловеческими ценностями – жизнь, здоровье человека, бескорыстность, 

гуманизм, честь и достоинство, нравственность, справедливость. От меры ус-

воения профессиональных ценностей зависит и уровень профессионально 

значимых качеств личности будущего медицинского работника. Профес-

сиональные ценности медицинской профессии тесно связаны с принципа-

ми деонтологии. Речь идет о сочувствии, необходимости осуществлять осо-

бый вид коммуникации, профессиональном самосознании, моральных 

принципах специалиста, желании постоянного профессионального разви-

тия (Montemurro, Vescovo, Negrello, Frigo, Cirillo, Picardi, Chiminazzo, El Maz-

loum, De Caro, Benato, Ferretti, Mazza, Marcolongo, Rubello 2013).  

Особую актуальность данной теме придают изменения, происходящие 

в отечественном здравоохранении. Они ориентированы на повышение каче-

ства и эффективности оказания медицинской помощи, что невозможно без 

внутренней и внешней мотивации. Интенсивность труда и квалификацион-
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ные требования, предъявляемые к медицинскому персоналу, к сожалению, 

не всегда соизмеримы со сложившейся системой оплаты труда, что приво-

дит к оттоку специалистов из государственного здравоохранения (Суровце-

ва, Андронова, Бондарь 2019). Как результат, возникает проблема ограни-

ченной доступности бесплатного специализированного медицинского об-

служивания.  

Целью данного исследования является выявление наиболее значимых 

профессиональных ценностей будущих врачей, ориентируясь на которые 

молодые специалисты могут выстраивать свою профессиональную траекто-

рию развития.  

Методы и методология исследования 

Для решения поставленных задач авторами было проведено эмпириче-

ское исследование студентов медицинского вуза. В качестве диагностическо-

го инструмента выступила методика определения ценностных ориентаций  

в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер,  

В. Э. Винокурова). Цель данной методики состоит в выявлении наиболее ус-

тойчивых с точки зрения профессионального развития ценностей, которые 

позволяют специалисту реализовывать свои профессиональные замыслы. 

Всего в тестировании приняли участие 55 студентов института клинической 

медицины. Тестирование проводилось в онлайн формате в октябре 2022 года.  

Корреляционный анализ количественных величин проводили с ис-

пользованием линейного коэффициента корреляции Пирсона с последую-

щей проверкой его значимости.  

Обработку и графическое представление данных осуществляли с по-

мощью компьютерных программ Statistica 12.0 корпорации «StatSoft» (США) 

и Microsoft Office Excel 2017 (США). 

Для оценки типа распределения признаков использовали показатели 

асимметрии и эксцесса, характеризующие форму кривой распределения. 

Нормально распределенные непрерывные величины представлены в виде 

M±SE, где M – выборочное среднее и SE – стандартная ошибка среднего. 

В табл. 1 представлены результаты описательной статистики карьерных 

ориентаций студентов медицинского вуза. 
 

Таблица 1 
Результаты описательной статистики карьерных ориентаций  

студентов медицинского вуза 
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n 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Среднее 6,2 6,5 6,4 8,3 3,9 8,3 6,2 6,7 5,4 

SE 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

Медиана 6,0 6,0 6,0 9,0 4,0 8,0 6,0 7,0 5,0 

1 квартиль 5,0 5,0 5,0 7,0 2,5 7,0 5,0 6,0 4,0 

3 квартиль 7,5 8,0 8,0 10,0 5,0 9,0 7,0 8,0 7,0 
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Как следует из данных, представленных в таблице, у всех признаков 

распределение является нормальным. Поэтому для корреляционного ана-

лиза выбран параметрический критерий – линейный коэффициент корре-

ляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 

По данной выборке были обнаружены различия в предпочтениях рес-

пондентами якорей карьеры. Доминирует якорь «Стабильность места рабо-

ты» и «Служение», наименее предпочитаемый – «Стабильность места жи-

тельства» (см. рисунок).  
 

 
 

Различия в степени выраженности карьерных предпочтений  

студентами медицинского вуза 

 

Применение корреляционного анализа позволило вывить многочис-

ленные положительные взаимосвязи между шкалами методики «Якоря 

карьеры». Применение линейного коэффициента корреляции Пирсона  

к полученным данным даст представление не только о ведущей ценностной 

ориентации будущих врачей, но поможет сформировать более полную кар-

тину профессиональных устремлений студентов. 

В табл. 2 представлены значимые взаимосвязи между шкалами опрос-

ника ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн). 

Базисные медицинские навыки составляют профессиональную компе-

тентность врача, то есть способность специалиста с самого начала его дея-

тельности отвечать требованиям, предъявляемым к медицинской профес-

сии и прибегать к решению задач, исходя из знаний и навыков, примени-

мых в клинической практике. Из таблицы видно, что существует корреля-

ционная связь шкал «Профессиональная компетентность» и «Стабильность 

места жительства». Данный статистический факт может быть связан с тем, 

что, имея постоянное место жительства, у медицинского работника появля-

ется возможность создать боле комфортные бытовые условия, а это откры-
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вает возможности для профессионального самосовершенствования. В свою 

очередь, «Стабильность места жительства» положительно коррелирует  

с якорем «Интеграция стилей жизни», что еще раз свидетельствует о по-

требности респондентов в обретении баланса между интересами семьи  

и профессиональной самореализацией.  

 
Таблица 2 

Значимые взаимосвязи между шкалами опросника  

ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн) 
 

Шкалы Я1 Я2 Я3 Я4 Я5 Я6 Я7 Я8 

Менеджмент -0,04        

Автономия  -0,20 0,46*       

Стабильность места работы 0,17 0,12 0,21      

Стабильность места жительства 0,31* -0,07 0,16 0,07     

Служение  0,13 0,10 0,27 0,39* 0,13    

Вызов  0,12 0,50* 0,28* 0,31* 0,04 0,36*   

Интеграция стилей жизни 0,13 0,06 0,18 0,58* 0,31* 0,31* 0,26  

Предпринимательство  -0,07 0,45* 0,71* 0,05 0,08 0,32* 0,42* 0,26 

 

П р и м е ч а н и е : «*» – уровень значимости p<0,01; Я1 – профессиональная компетентность;  

Я2 – менеджмент; Я3 – автономия; Я4 – стабильность места работы; Я5 – стабильность места жительства; 

Я6 – служение; Я7 – вызов; Я8 – интеграция стилей жизни 

 

Так же существует корреляционная связь между шкалой «Автономия» 

и шкалами «Менеджмент», «Вызов» и «Предпринимательство». Наличие 

такой комбинации корреляций, на взгляд авторов, достаточно закономерно 

для медицинской профессии, поскольку для врача неотъемлемым элемен-

том его работы является персональная ответственность за результат работы. 

Во-первых, врач должен координировать многие направления в лечебном 

процессе: верно организовать прием пациента, в соответствии с принципом 

целесообразности осуществить диагностику, интерпретировать результаты 

клинических исследований и выбрать тактику лечения. Во-вторых, в услови-

ях становления современного формата персонализированной медицины 

врач должен рассматривать пациента как уникальную задачу, которая тре-

бует применения всего клинического опыта и мастерства (Пузырева 2018).  

В-третьих, сильная корреляционная связь «Автономии» и «Предпринима-

тельство» является свидетельством стремления респондентов к личному 

росту в профессии – накоплению «трудового капитала» в виде уникальных 

клинических навыков, обладание которыми предоставят больше возможно-

стей для врачей в профессиональной самореализации, в том числе и в ком-

мерческом секторе медицины.  

Наличие положительной корреляционной связи шкалы «Интеграция 

стилей жизни» и «Стабильность места работы» позволяет говорить о жела-

нии респондентов опираться в своей профессиональной жизни на сложив-

шиеся социальные связи как по вертикали (руководство), так и по горизон-
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тали (коллеги). Профессиональная деятельность в представлениях студентов 

по выборке должна соответствовать их жизненным установкам и не нару-

шать баланс в остальных сферах жизни. 

Безусловно, одной из важнейших ценностей, связанных с профессией 

медицинского работника, является служение людям, которое заключается  

в человеколюбии, сострадании, эмпатии и готовности к оказанию полно-

ценной помощи всем без исключения, независимо от пола, расы, социаль-

ного и материального положения (Poorchangizi, Farokhzadian, Abbaszadeh 

2017). Данная карьерная ориентация является основополагающей в деятель-

ности всех врачей, что объясняет наличие корреляции шкалы «Служение» 

сразу с тремя шкалами: «Вызов», «Интеграция стилей жизни» и «Предпри-

нимательство». 

Выводы 

Выявленный характер корреляционных связей между шкалами ценно-

стных ориентиров позволяет сделать следующие выводы. 

1. Респонденты продемонстрировали высокую степень ответственности 

и личной заинтересованности в профессиональной самореализации, ориен-

тацию на достижение высоких результатов в работе, что нашло свое под-

тверждение в наличии обширных корреляционных связей со шкалой «Ав-

тономия».  

2. Стабильность места работы в качестве ведущей ценностной карьер-

ной ориентации свидетельствует о поиске работы в такой организации, ко-

торая могла бы обеспечить четко установленный срок службы, уровень оп-

латы труда, соответствующий нагрузке, и благоприятные условия для осу-

ществления профессиональной деятельности.  

3. Для половины студентов (52,7 %), принявших участие в опросе, сред-

ний уровень выраженности характерен по карьерной ориентации, связан-

ной со стабильным местом жительства. Это говорит о том, что, вероятнее 

всего, студенты не станут менять свое место жительства на более перспек-

тивную работу в другом городе или работу с многочисленными команди-

ровками. Поскольку переезд для таких людей неприемлем, и даже частые 

командировки являются для них негативным фактором при рассмотрении 

предложения о работе. 

4. Обнадеживает наличие такой ценности в системе карьерных ориен-

тиров, как «Служение». Обществу необходимы медицинские специалисты 

как клинически компетентные, так и чуткие по отношению к пациентам.  

На практике воплощение этих ожиданий оказывается затруднительным для 

врачей, поскольку, порой, образ технически умелого, рационального и эмо-

ционально отстраненного врача доминирует в профессии и мешает врачам 

эмоционально взаимодействовать со своими пациентами, их собственными 

чувствами. Поэтому нравственное становление студентов должно находить 

свое отражение в учебном процессе, в том числе в направлении развития 

коммуникационных навыков врачей. 

5. Значимым фактом для будущих специалистов является наличие ба-

ланса различных сфер жизни, карьера не должна стать препятствием для 
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создания семьи, организации досуга, своевременного отдыха и поддержа-

ния здоровья.   
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Аннотация. Понятие «самосохранительное пове-
дение» используется в рамках социологической мысли срав-
нительно недавно (с середины XX в.), но базовые представле-
ния о нем можно обнаружить в работах классиков социоло-
гической мысли (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс). В со-
временных реалиях исследователи обращают внимание на 

Abstract. The concept of «self-preserving behav-
ior» has been used within the framework of sociological 
thought relatively recently (since the middle of the XX 
century), but basic ideas about it can be found in the 
works of the classics of sociological thought (E. Durk-
heim, M. Weber, T. Parsons). In modern realities, re-
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особенности самосохранительного поведения у представи-
телей социальных групп, которые, с одной стороны, зани-
мают различные социально-экономические положения в 
социуме, а с другой – отличаются половозрастными осо-
бенностями. Однако цель исследования заключалась в изу-
чении влияния эпидемиологической ситуации, вызванной 
COVID-19, на трансформацию самосохранительного пове-
дения лиц старшего возраста. Для достижения поставлен-
ной исследовательской цели автором было проведено социо-
логическое исследование, состоящие из двух этапов, на каж-
дом из которых использовался единый метод и инстру-
ментарий сбора первичной социальной информации (метод 
анкетирования), что, в частности, позволило провести 
сравнительный анализ данных. По результатам исследова-
ния и сравнительного анализа данных было выявлено, что 
уровень социально-культурной активности, а также час-
тота посещения медицинских учреждений у лиц старшего 
возраста снизилась. В ходе проведения опроса был выделен 
спектр проблем, которые отразились на поведении лиц 
старшего возраста: ограничения в общении со сверстника-
ми, затруднения в получении медицинских услуг и т. д. 
Однако респонденты в большинстве случаев высоко оценили 
эффективность мер, введенных на территории г. Волгограда 
в период эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19. 

Ключевые слова: здоровье, самосохранительное 
поведение, лица старшего возраста, эпидемиологическая 
ситуация, COVID-19. 

searchers pay attention to the peculiarities of self-
preservation behavior among representatives of social 
groups, who, on the one hand, occupy different socio-
economic positions in society, and on the other, differ in 
gender and age characteristics. However, the aim of the 
study was to study the impact of the epidemiological situ-
ation caused by COVID-19 on the transformation of self-
preservation behavior of older people. To achieve this re-
search goal, the author conducted a sociological study 
consisting of two stages, each of which used a single 
method and tools for collecting primary social infor-
mation (questionnaire method), which in particular al-
lowed a comparative analysis of the data. According to 
the results of the study and a comparative analysis of the 
data, it was revealed that the level of socio-cultural activi-
ty, as well as the frequency of visits to medical institu-
tions in older people decreased. During the survey, a 
range of problems were identified that affected the behav-
ior of older people: restrictions in communicating with 
peers, difficulties in obtaining medical services, etc. How-
ever, respondents in most cases highly appreciated the ef-
fectiveness of measures introduced in the territory of Vol-
gograd during the epidemiological situation caused by 
COVID-19. 

Keywords: health, self-preservation behavior, older 
persons, epidemiological situation, COVID-19. 

 

Тема, касающаяся изучения здоровья, актуальна на протяжении не-

скольких веков. Начиная с древнейших времен и по настоящее время она 

входит в круг научных интересов различных научный направлений, таких 

как философия, психология и др. Данная тема актуальна и в рамках социо-

логического дискурса, где здоровье изучается не как биологическая дан-

ность, которая дается каждому индивиду с рождения, а как социальная  

составляющая, оказывающая влияние на конкурентоспособность, мобиль-

ность индивидов во всех сферах общества. В результате накопленного зна-

ния, касающегося изучения и выявления социальных составляющих здоро-

вья, научный понятийно-категориальный аппарат был дополнен понятием 

«самосохранительное поведение», под которым следует понимать «систему 

действий конкретного индивида или социальной группы, направленных на 

сохранение здоровья» (Журавлев 2006). По своему смысловому содержанию 

самосохранительное поведение включает в себя, с одной стороны, способы  

и методы, способствующие сохранению здоровья, а с другой – особый тип 

социального поведения, который совершает индивид / социальная группа  

в процессе сохранения и поддержания здоровья.   

Несмотря на то, что понятие «самосохранительное поведение» вводится 

в научный оборот в середине ХХ в., базовые представления о нем были рас-

смотрены еще в работах классиков социологической мысли: Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, Т. Парсонс. Так, по мнению Э. Дюркгейма, одним из факторов, 

способствующих развитию общества в целом, является здоровье индивидов, 

которые вступают в различные социальные отношения. Французский ис-

следователь отмечал, что в социуме существуют риск возникновения раз-

личных социальных болезней, которые необходимо лечить комплексно 

(Дюркгейм 1980). В частности, основоположником структурно-функцио-
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нального подхода Т. Парсонсом отмечалось, что носителям болезней следу-

ет предоставлять пассивную роль в обществе до полного их выздоровления 

(Парсонс 1998).   

Как было отмечено ранее, самосохранительное поведение представляет 

собой особый тип действий, который совершается индивидами / социаль-

ными группами в отношении здоровья. В связи с чем нельзя не вспомнить 

основоположника «понимающей социологии» М. Вебера, который в отли-

чие от своих предшественников изучал действия, совершаемые индивида-

ми, учитывая при этом конкретные исторические мотивы поведения (Че-

шев 2008). Основываясь на «понимающей социологии» М. Вебера, следует, 

что в зависимости от мотивов, целей индивида / социальной группы само-

сохранительное поведение может носить целерациональный, ценностно-

рациональный, традиционный и аффективный характер.  

Развитие научного знания, с одной стороны, а также рост заболеваемо-

сти и смертности среди населения России за 2020 и 2021 гг. (табл. 1 и 2),  

с другой стороны, способствовали актуализации темы, направленной на 

изучение формирования самосохрантельного поведения среди различных 

социальных групп, отличающихся по полу, возрасту, социально-экономи-

ческому статусу и т. д. (Федеральная... web). 
 

Таблица 1 

Заболеваемость населения России по классам болезней  

по состоянию на 2020–2021 г. (всего, тыс.) 
 

Тип болезни 
Год 

2020 2021 

Болезни органов дыхания 54273 59382 

Болезни органов пищеварения 3855 3921 

Болезни нервной системы 1836 1975 

Болезни эндокринной системы 1617 1670 

Новообразования 1440 1484 

 
Таблица 2 

Уровень смертности среди населения России  

по состоянию на 2020–2021 г. (всего, тыс.) 
 

Год Число умерших 

2020 2138586 

2021 2441594 

 

В истории отечественных исследований одно из первых, направленных 

на изучение самосохранительного поведения среди населения России, было 

проведено в период с 1980 по 1986 гг. под руководством А. И. Антонова.  

В ходе этого исследования было установлено, что половая принадлежность 

респондентов оказывает влияние на выбор самосохранительной или само-

разрушительной модели поведения в отношении здоровья (Короленко 
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2018). Чтобы глубже понять историю развития тенденций по изучению са-

мосохранительного поведения среди населения России, мы обратились  

к результатам социологических исследований по данной тематики, опубли-

кованных в открытой печати (анализу были подвергнуты публикации с 2010 

года по настоящее время). Знакомство с содержанием научных статей по-

зволило автору выделить три большие социальные группы. Первая группа 

исследователей акцентирует свое внимание на изучении особенностей са-

мосохранительного поведения молодежи, так как «данная социальная 

группа закладывает основу будущего здоровья общества» (Назарьева, Дол-

гаева 2011; Шушунова 2010; Кашуркина web и др.). Вторая групп исследова-

телей сосредоточила свое внимание на изучении самосохранительного  

поведения лиц, задействованных в экономическом секторе. По мнению ис-

следователей, от приверженности работников к самосохранительному по-

ведению зависит, во-первых, качество труда, а, во-вторых, способствует раз-

витию экономики государства в целом (Скоробогатов 2010; Носырева web  

и др.). Третья группа анализирует особенности самосохранительного пове-

дения в зависимости от половой принадлежности индивидов (Ростовская, 

Шимановская 2018; Муртазина web; Иванова web; и др.).  

Несомненно, каждая из рассмотренных автором групп важна как для 

определения особенностей моделей поведения в отношении здоровья опре-

деленной социальной группы, так и для определения стратегий развития 

общества в целом и отдельных ее сфер. Однако следует отметить, что с на-

чала 2020 года все больше внимание ученых из различных социально-

гуманитарных направлений (Шимановская 2020; Савинов, Камышанова 

2020; и др.) акцентируется на изучении влияния и последствий эпидемиоло-

гической ситуации COVID-19 на различные социальные группы, поселения 

и т. д. Не оставили без внимания эпидемиологическую ситуацию и иссле-

дователи Волгоградского региона (Дулина 2021; Николенко, Дулина, Ситни-

кова 2021; Дулина, Ануфриева 2021 и др.). 

Особое внимание, на взгляд автора, следует обратить на влияние эпи-

демиологической ситуации на самосохранительное поведение лиц, достиг-

ших старшего возраста, которые, во-первых, в силу возрастных изменений 

оказались в «зоне наибольшего риска». Во-вторых, согласно данным доклада 

«Средний возраст заболевших коронавирусом и умерших от него» от 3 ию-

ня 2020 г., наблюдался высокий процент заболевших среди лиц именно 

старшего возраста (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Численность заболевших и умерших от COVID-19 

(по состоянию на 3 июня 2020 г.), % 
 

Возраст Число заболевших Число умерших 

От 80 лет и старше 1408 208 

От 70 до 79 лет 3918 312 

От 60 до 69 лет 8583 309 

От 50 до 59 лет 10008 130 
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В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-10 во всем 

мире, было проведено социологическое исследование, в котором принима-

ли участие респонденты в возрасте от 55 лет и старше, проживающие в Вол-

гограде. Исследование было проведено в два этапа, на каждом из которых 

использовался метод анкетирования (1 этап – с декабря 2016 г. по март  

2017 г., 2 этап – с ноября 2020 г. по март 2021 г.), тип выборки – многоступен-

чатая. По результатам исследования было опрошено 900 чел. (из них на  

1 этапе n=500 чел., их них 32,8 % составили мужчины, а 61,8 % женщины.  

2 этап n=400 чел. из них 33 % мужчины, 67 % женщины). На втором этапе 

исследования инструментальная база была дополнена блоком вопросов, ка-

сающихся влияния эпидемиологической ситуации COVID-19 на лиц стар-

шего возраста.  

Как уже было отмечено ранее, самосохрантельное поведение представ-

ляет собой комплекс мер, направленных на сохранение и поддержание 

жизненного долголетия индивидов. Однако эпидемиологическая ситуация 

внесла существенные изменения в повседневные практики различных соци-

альных групп, которые в наибольшей степени отразились на лицах старше-

го возраста. Следует напомнить, что для данной возрастной группы во мно-

гих регионах страны были введены дополнительные эпидемиологические 

меры. Поэтому, организованное авторское исследование было направлено 

на решение ряда задач, во-первых, на основании сравнительного анализа 

данных за 2016 и 2020 годы проанализировать последствия эпидемиоло-

гической ситуации, вызванной COVID-19, на самосохранительное поведе-

ние лиц, достигших старшего возраста, а, во-вторых, оценить эффектив-

ность эпидемиологических мер, введенных в Волгограде для лиц старшего 

возраста.  

В ходе проведения анкетного опроса на втором этапе из общего числа 

опрошенных респондентов, достигших старшего возраста, 15,5 % отметили, 

что переболели COVID-19, в связи с чем им был задан ряд дополнительных 

вопросов, связанных со способами лечения и последствиями болезни на 

здоровье. Так, по результатам опроса было выявлено, что больше половины 

опрошенных в процессе лечения прибегали к советам врачей (59,7 %) и 

только незначительный процент респондентов отмечал, что использовали 

советы родственников, друзей (20,1%), советы из Интернета (20,2 %). Из чис-

ла респондентов, переболевших COVID-19, 49,2 % отмечали, что ощущают 

ухудшения самочувствия после перенесенной болезни.    

Также респондентам в процессе проведения опроса был задан вопрос 

«С какими трудностями Вы столкнулись в период коронавирусной инфек-

ции?». Среди предлагаемых вариантов ответов чаща всего респонденты от-

мечали вариант, связанный с затруднением в предоставлении медицинских 

услуг (30,7 %) и ограничение в общении со сверстниками / родственниками 

(43,7 %) (см. рисунок). 
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Ответы на вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись  

в период коронавирусной инфекции?» (%) 
 

Данные, представленные на диаграмме, подтверждаются и в ходе про-

веденного сравнительного анализа данных, полученных на первом и на вто-

ром этапе исследования. Было отмечено, что уровень культурной активно-

сти лиц старшего возраста к 2020 г. снижается и ограничивается в рамках 

домашнего пространства. Если на первом этапе исследования 16,8 % опро-

шенных отмечали, что посещают клубные учреждения для пожилых людей, 

то к 2020 г. данный показатель снижается до 1,0 % от общего числа опро-

шенных респондентов.    

Немаловажную роль в процессе сохранения и поддержания здоровья 

индивидов не зависимо от возраста оказывает своевременное обращение  

в медицинские центры с целью диагностирования, лечения заболевания. 

Однако исходя из данных, представленных на диаграмме, и по результатам 

проведенного сравнительного анализа данных за 2016 и 2020 годы, следует, 

что эпидемиологическая ситуация способствовала снижению медицинской 

активности среди лиц старшего возраста (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Обращаетесь ли Вы в медицинские учреждения», %% 
 

Варианты ответов 
Год 

2016 2020 

Да 89,8 83,1 

Нет 10,2 16,9 

 

При этом остаются неизменными причины обращения в медицинские 

учреждения, которые, как правило, носят вынужденный характер (табл. 5). 

15,1 

30,7 
43,7 

8,7 1,8 

затруднение в получении лекарственных препаратов 

затруднение в предоставлении медицинских услуг 

ограничение в общении со сверстниками и друзьями 

закрытие культурных и спортивных секций 

другое 
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Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«По каким причинам Вы чаще всего обращаетесь в медицинские учреждения», % 
 

Варианты ответов 
Год 

2016 2020 

Ухудшение самочувствия  58,7 40,2 

Плановый осмотр 14,3 17,0 

Профилиактика заболеваний 7,9 5,4 

Лечение заболеваний 19,2 37,5 

Итого 100 100 

 

Для оценки эффективности введенных эпидемиологических мер в пе-

риод COVID-19 на территории Волгограда респондентам было предложено 

оценить каждую из этих мер по шкале от 1 до 2 баллов (где 1 – эффективная 

мера, 2 – неэффективная мера). По мнению опрошенных респондентов, 

наиболее эффективной мерой являлся перевод работающих пенсионеров 

на дистанционную форму (86,4 %). В то же время для более чем половины 

(59,1 %) респондентов отмена проездных билетов в общественном транспор-

те не явилась эффективной мерой в борьбе с короновирусной инфекцией 

(табл. 6).  

 
Таблица 6 

Оценка эффективности введенных эпидемиологических мер  

на территории г. Волгограда (%) 
 

Мера Эффективная мера Неэффективная мера Итого 

Посещение продуктовых магазинов 

до 12 часов 57,6 42,4 100 

Отмена проездных билетов  

на общественном транспорте 40,9 59,1 100 

Перевод работающих пенсионеров 

на дистанционную форму 86,4 13,6 100 

 

Таким образом, следует отметить, что довольно широкий круг научных 

работ, посвященных изучению самосохранительного поведения различных 

половозрастных групп, свидетельствует об актуальности темы среди социо-

логов и ее значимости в российских реалиях.  

В рамках данного научного исследования эмпирическим объектом вы-

ступили лица, достигшие старшего возраста, которые в силу вызванной 

эпидемиологической ситуации в начале 2020 года оказались в наибольшей 

зоне риска. Согласно результатам проведенного авторского социологиче-

ского исследования, сравнительного анализа данных, было выявлено, что 

эпидемиологическая ситуация заметно отразилась на повседневном пове-

дении лиц старшего возраста после введения эпидемиологических мер, на-

правленных на минимизацию контактов населения и, как следствие, сокра-
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щения числа заболевших в стране, уровень социально-культурной активно-

сти и частота посещения медицинских учреждений лицами старшего воз-

раста заметно снизился, и чаще всего ограничивался рамками домашнего 

пространства. Следует отметить, что 43,7 % опрошенных респондентов от-

метили, что в период эпидемии испытали нехватку в общении с родствен-

никами, друзьями. В то же время при оценке эффективности мер, введен-

ных в период эпидемиологической ситуации на территории Волгограда, 

чаще всего респонденты оценивали их как эффективные.   
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
взаимоотношения между языком и культурой, исследует-
ся содержание культуры на примере существующих в 
конкретном языке словесных ассоциаций, оборотов и ме-
тафор. Было проведено исследование результатов анкети-
рования носителей казахского и русского языков, грамотно 
владеющих данными языками и использующих в своей речи 
различные метафоры и выражения, характерные для 
культуры данных народов. Анкетирование выявило тес-
ную связь между языком и культурой и показало, что 
данные категории неразделимы и не могут существовать 
друг без друга. Образ жизни определенного народа отража-
ется в его культуре и языке. Язык является признаком 
нации и представляет основную форму существования на-
циональной культуры. 

Ключевые слова: язык, культура, национальность, 
мышление, носители казахского языка, носители русского 
языка. 

Abstract. This article examines the relationship 
between language and culture, explores the content of 
culture on the example of word associations, phrases 
and metaphors existing in a particular language.  
A study was made of the results of a survey of native 
speakers of the Kazakh and Russian languages, who are 
fluent in these languages and use in their speech vari-
ous metaphors and expressions characteristic of the cul-
ture of these peoples. The survey revealed a close rela-
tionship between language and culture and showed 
that these categories are inseparable and cannot exist 
without each other. The way of life of a certain people is 
reflected in its culture and language. Language is a 
sign of a nation and represents the main form of exist-
ence of national culture. 

Keywords: language, culture, nationality, think-
ing, native speakers of the Kazakh language, native 
speakers of the Russian language. 

 

Целостность культуры и языка 

Язык играет важную роль и является неотъемлемой частью культуры 

любого народа. Без языка невозможна культура, также, как и культура без 

языка.  Культура отражает историческое наследие, образ жизни и мышле-

ния народа, оказывает огромное влияние на язык и формирует его во всех 

аспектах. Социолог Браун описывает взаимоотношения между языком  
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и культурой следующим образом: «Язык является частью культуры, а куль-

тура является частью языка; которые запутанно переплетены, да так что 

нельзя их разделить, не теряя значения ни того, ни другого» (1994). 

Культура и язык неразделимы. Единство языка и культуры характери-

зует ту или иную национальность, является частью ее развития. Мы исполь-

зуем сложную систему языковых символов, которые определяют нашу на-

циональную идентичность. Язык – это средство описания реальности. Люди, 

живущие в определенной местности, имеют общий набор верований и тра-

диций, общую культуру и общий язык. Мир для каждого общества разный.  

Если обратиться к текстам классического корпуса, то можно увидеть, 

что ряд слов с такой же финалью изменил грамматический род. Так, поэт 

Константин Батюшков в 1807 году пишет другу из действующей армии  

о потере запаса бумаги вместе с «портфелью», уехавшей с обозом. 

Языковая система дает возможность выбрать вариант грамматического 

оформления, а норма закрепляет тот или иной вариант в качестве обяза-

тельного (или предпочтительного). Лингвисты создают нормативные грам-

матики и словари для конкретного (обычного значительного) исторического 

периода (Белякова, Сидорова 2019). Выбор культуры зависит от языкового 

сообщества, в котором родился человек.  Ребенок усваивает культуру одно-

временно с языком. Язык служит для передачи культурных ценностей.  

Э. Сепир определил важное методологическое положение, которое раскры-

вает единство культуры и языка: «Культуру можно описать по тому, как жи-

вет общество, язык в свою очередь – основной инструмент того общества, 

что означает, то, как язык может определить содержание культуры» (1993). 

Язык отражает человеческую ментальность и мышление.  Например, то, как 

мы формулируем просьбу, например, если хотим узнать местонахождение 

желаемого объекта в незнакомом городе, зависит от культуры определенно-

го сообщества. Язык и культура влияют друг на друга, они тесно переплете-

ны между собой. «Культура, будучи знаковой системой, способна переда-

вать информацию, но в отличие от языка, культура может и должна само-

организовываться» (Э. Сепир 1993). 

Язык представляет собой наиболее важный инструмент для приобрете-

ния культуры и обмена ею с другими народами. Очевидно, что формирова-

ние культуры осуществляется через язык. Культура состоит из нескольких 

областей: совершенная область, аккумулирующая определенные общечело-

веческие ценности, в которых культура отображает состояние человеческого 

совершенства; документальная область, в которой культура заключает в себе 

все творческие и интеллектуальные аспекты, ясно и четко выражающие 

мысли и опыты людей; и наконец, социальная область культуры, в которой 

описывается определенный образ жизни, отображающий определенный 

смысл не только в искусстве или знаниях, но и в характере народа тоже. 

Язык можно рассматривать, как анализ культуры в целом, не только относи-

тельно перечисленных ранее аспектов, но и в других формах, таких как об-

щение, музыка, рисование и так далее.  Изучение и постижение культуры 

через язык и его анализ может повлиять на этническую часть или на гео-

графию того или иного народа, что может повлечь за собой определенные 
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последствия. Такие последствия особенно могут чувствоваться в изменении 

культуры на фоне истории. На занятиях по изучению языка при знакомстве 

с культурой другого народа необходимо использовать лингвистические 

элементы. Мы не можем изучать язык и культуру порознь, более того фи-

лологи не рекомендуют пытаться понимать культуру того или иного наро-

да, используя собственный язык. Проблема заключается в том, как правиль-

но интегрировать изучение культуры при изучении языка. Изучение языков 

не только дает возможность обучающимся приобрести большой опыт  

в языковой сфере, что позволяет осуществлять анализ и сравнение несколь-

ких языков, но и способствует изучению иной культуры, пониманию чело-

веческих и социальных отношений в ином обществе. Это, несомненно, дока-

зывает факт того, что язык и культура неразделимы. При изучении языков 

обучающиеся могут отойти от собственной культуры, изучить и понять 

культуру общения других народов.      

Исследование 

Анкетирование проводилось в 2022 году. Было распространено 40 ко-

пий анкет среди носителей казахского языка в Казахской академии транс-

порта и коммуникации и собрано 30 действительных анкет. Также было со-

брано еще 30 анкет среди носителей русского языка Национального педаго-

гического университета имени Абая, среди носителей были не только сту-

денты, но и аспиранты и учителя русского языка и литературы.   

Среди 30 опрошенных было 11 мужчин и 19 женщин, все были студен-

тами технического вуза, их языком обучения был казахский язык. Также 

среди испытуемых носителей русского языка было 16 мужчин и 14 женщин, 

их возраст – от 20 до 40 лет. 

Среди многих начальных слов, было выбрано одно слово – еда, для того 

чтобы показать тесную связь языка и культуры через ассоциации. Казахские 

слова и фразы, которые были связаны с носителями казахского языка, были 

переведены на русский язык для категоризации. Затем все предметы, пере-

численные по испытуемым, были классифицированы в разные категории. 

Номер, который следовал за каждым пунктом указывает, сколько раз появ-

лялось слово или фраза, или количество людей, перечисливших это слово 

или фразу.  

Культура в конкретных языковых группах 

Большинство исследователей уделяет пристальное внимание изучению 

взаимоотношений языка и культуры. Лингвист Е. Нида считает, что «язык  

и культура – одна целостность и одна система» (1998). Все данные, которые 

мы выражаем при помощи языка, имеют определенное значение в опреде-

ленном обществе. Каждый язык имеет свою неотъемлемую форму, и эта 

форма несет в себе значение, которые могут не совпадать по смыслу, по 

причине того, что культура не как язык, она намного обширнее, и по этой 

причине не всегда схожи. Люди разных культур могут относиться к разным 

вещам по-разному при использовании похожих языковых форм. Это мож-

но показать в следующем обзоре словесных ассоциаций. Например, когда 

кто-то говорит «ланч», казах, вероятно, будет прежде всего понимать под
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этим словом свое собственное национальное блюдо, в котором основной ин-

гредиент – это мясо, а русский, скорее всего, под данным выражением будет 

иметь в виду борщ или пельмени. Слово «собака» в английском языке и ие-

роглиф «гоу» в китайском языке относятся к одному и тому же виду живот-

ных. Однако если у большинства англичан собака ассоциируется с лучшим 

другом человека, с домашним животным, а также со многими похвальными 

идиомами, такими как «счастливая собака», то у большинства китайцев, на-

против, иероглиф «гоу» ассоциируется со сторожевыми псами, защища-

ющими дом от воров, с шумными животными, а также с такими уничи-

жительными идиомами, как «гоу туй цзы» («наемный головорез»). Будучи 

культурно нагруженными, английские слова и их китайский перевод (или 

наоборот) редко являются эквивалентами и часто вызывают разные ассо-

циации или образы. Антропологи признали важность языка не только, как 

инструмента в более эффективной рабочей сфере, но и как важнейший эле-

мент культурного наследия. Казахи издавна известны, как вольный кочевой 

народ, который занимался скотоводством, жил в условиях нетронутой живой 

природы. В своей речи для выражения особой любви, нежности, ласки, 

обожания, особенно в адрес ребенка, представители данной народности часто 

используют такие выражения, как құлынным (жеребеночек), балапаным 

(цыпленочек), жапрағым (листочек), ботакөзым (верблюжий глаз), 

қызғалдағым (тюльпанчик) и т. д., то есть казахи употребляют данные слова 

не только в своих основных первоначальных значениях, но и в переносном 

смысле. Данные слова имеют в казахском языке сильную эмоциональную 

семантику, поскольку отображают образ жизни данного народа, его основное 

занятие, его культуру, тонкую связь с природой, тогда как в русском языке 

они абсолютно неприемлемы, как выражения любви и ласки, и восприни-

маются даже, как нелепые бессмысленные понятия, поскольку данные слова 

употребляются в этом языке только в своих основных первоначальных 

значениях. Русский народ вел исторически оседлый образ жизни и занимался 

в основном земледелием, и вышеприведенные слова и выражения не упот-

ребляются в его языке в подобном переносном значении. Слово «ласточка»  

в русском языке может употребляться в переносном смысле, при этом оно 

приобретает дополнительную лексическую окраску в зависимости от цели  

и места употребления. И в казахском, и в русском языках часто используется, 

как ласковое обращение к мужчине, женщине, ребенку словосочетание «жа-

ным менім» – «душа моя», в данном случае мы имеем в обоих языках иден-

тичное переносное значение, поскольку слово «душа», обозначая сознание, 

психику человека, имеет важное значение в любом сообществе. Исследование 

разновидностей слов можно определить в их культурном контексте.  

Считая язык частью культуры, лингвисты-антропологи сосредоточили 

свое внимание на следующих ключевых вопросах: в каком отношении язык 

примыкает к общей концепции культурных систем и чем она отличается от 

других компонентов? В чем сходство между внутренними структурами язы-

ка и другими ветвями культуры? Какую роль играет язык в функцио-

нировании культуры? Влияют ли язык и культура на каждого на протяже-

нии всей истории?  
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Язык занимает прочное положение, как отрасль культуры, благодаря 

своей самобытности и специфичности. Языки изучаются, а не генетически 

передаются. Этническая группа и язык часто ограничены определенной гео-

графической территорией. Люди учатся культуре внутри своей группы,  

в которой они родились, и передают ее другим членам общества. Однако 

следует отметить, что культура внутри одной и той же культурной и языко-

вой группы  может быть разной, поскольку люди обладают разными лично-

стными характеристиками, разными возрастными особенностями, принад-

лежностью к профессии и полу. На культуру и язык оказывает также суще-

ственное влияние комплекс социальных факторов: традиции, мода, идеоло-

гия, научный прогресс, образ жизни и т. д. Например, язык людей старшего 

поколения может существенно отличаться от языка молодых лю-

дей, поскольку люди разного возраста могут иметь разные убеждения и ма-

неру говорить.  В условиях глобализации английский язык стал доминиро-

вать в современном мире. Соответственно моде, большое количество анг-

лийских выражений наводнило языки других народностей и заменило в них 

слова с идентичным значением. Молодые легко перенимают что-то новое,  

в том числе зарубежные неологизмы и термины и охотно применяют их  

в своей речи. Однако пожилые люди используют более стандартизирован-

ный язык. Речь профессора в отличие от речи представителей других про-

фессий звучит более научно и сухо; речь женщин более насыщена эмоцио-

нальными выражениями, чем речь мужчин несмотря на то, что все они яв-

ляются членами одной и той же культурной группы. 

Язык и культура тесно переплетены между собой. Невозможно позна-

комиться с культурой, не зная языка. В настоящее время наиболее обычным 

и простым способом рассмотрения отношений между языком и культурой 

является утверждение, что это очень сложные отношения, тем самым вер-

бализируются трудности, связанные с решением данного щекотливого во-

проса. Такая точка зрения связана с культурным поворотом в языкознании  

с 1980-х гг. и поддерживается в таких исследовательских дисциплинах, как 

лингвистическая антропология, первоведение и исследования межкультур-

ной коммуникации. Культурная адаптация – сложный, долгий, многоас-

пектный процесс погружения индивида в инокультурное общественное 

пространство, связанный с пониманием и разделением ценностных устано-

вок чужого социума (Воробьева, 2022). Вторая точка зрения в большей сте-

пени связана с изучением языка. В этом случае утверждается, что языки сле-

дует рассматривать, как гибкие инструменты сообщения, которое в прин-

ципе может быть использовано с любым предметом кем угодно в любой 

точке мира. Данная позиция как бы утверждает, что язык культурно ней-

тральный, и он рассматривается, как код. Однако ни один язык не является 

культурно нейтральным. Все естественные языки (то есть их пользователи) 

постоянно производят и воспроизводят культуру (то есть смысл).  
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Заключение 

Мы можем наблюдать тесное взаимоотношение между языком и куль-

турой, что было проиллюстрировано исследованием словесных ассоциаций. 

Анкеты, заполненные носителями казахского языка, передают казахскую 

культуру, и то, как к ней относятся сами люди, и что они при этом ассоции-

руют, тогда как анкеты, заполненные носителями русского языка, передают 

русскую культуру. Референтами языка являются сущности, события, со-

стояния, процессы, образ жизни, характеристики и отношения, сущест-

вующие в культуре, независимо от того, обозначаются ли они отдельными 

словами или фразами. Язык и культура неотделимы, и они не могут не су-

ществовать друг без друга. Они объединяются, образуя живой организм.  

Если сравнить общество с бассейном, то язык – это навык плавания, а куль-

тура – вода. Когда присутствуют оба, люди хорошо плавают (успешно об-

щаются). Они плавают уверенно и быстро, когда им знакома вода (то есть  

в пределах своей родной культуры), но осторожно и медленно, когда она им 

незнакома (в пределах чужой культуры). 
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Аннотация. Статья – представление книги, на-
звание которой обозначено в подзаголовке к данной ста-
тье. Книга сфокусирована на ключевых моментах одного 
из основных этапов проведения прикладного социологиче-
ского исследования – на сборе первичной социальной ин-
формации, который на профессиональном языке обозна-
чается термином «поле». При описании проблем и сю-
жетов реальной работы в «поле» авторам удалось уйти 
от сухого бюрократического языка, свойственного офи-
циальным документам, отчетам, и учебникам и вос-
создать живую картину не только работы специали-
стов полевых исследований, но и создать портрет совре-
менного российского общества, сохранить живой язык 
обычных россиян, проживающих в самых разных уголках 
большой страны. В тексте книги вдумчивый читатель 
может обнаружить множество подсказок, знакомство с 
которыми будет полезно не только ученым, студен-
там, разрабатывающим теоретические вопросы, но и 
практикам, которые ежедневно выходят в свои «поля», 
чтобы собрать урожай объективной информации о те-
кущем состоянии российского общества. 

Ключевые слова: эмпирические данные, социоло-
гическое исследование, респондент, методы сбора ин-
формации, региональные исследовательские компании, 
современное российское общество. 

Abstract. Article is the presentation of the book, 
the title of which is indicated in the subtitle to this arti-
cle. The book focuses on the key points of one of the 
main stages in the conduct of applied sociological re-
search – the collection of primary social information, 
which in professional language is denoted by the term 
«field», or rather on the real life support of scientific re-
search in field research. When describing the problems 
and plots of real work in the field, the authors managed 
to get away from the dry bureaucratic language charac-
teristic of official documents, reports, and textbooks and 
recreate a «live» picture not only of the work of field re-
search specialists, but also of modern Russian society, 
to preserve the living language of ordinary Russians, 
living in various parts of a large country. In the text of 
the book, a thoughtful reader can find a lot of «hints», 
acquaintance with which will be useful not only for sci-
entists, students developing theoretical questions, but 
also for practitioners who go out into their «fields» eve-
ry day to collect a «harvest» of objective information 
about the current state Russian society. 

Keywords: empirical data, sociological research, 
respondent, information collection methods, regional re-
search companies, modern Russian society. 

 

Практика, как известно, всегда опережает теорию. Чтобы предложить 

миру новую теорию, исследователь должен накопить достаточно большой 

объем эмпирических данных для подтверждения своих умозаключений  

и теоретических построений. Теории в науке появляются крайне редко,  

а с реальной практикой и решением проблем, которые выставляет жизнь, 
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люди сталкиваются повседневно, достигая свои цели, реализуя интересы  

и потребности. Исследование того, как ведут себя люди, является одной из 

потребностей социологии. Если попросить человека дать определение со-

циологии, то в 99 % случаев мы услышим: «Это что-то про общество». Реже 

можно услышать такое: «Ну, это что-то среднее между философией и пси-

хологией…» (А вы … 2022: 22). Определение интересное, но яснее не стало. 

Если говорить о прикладной части социологии, то наиболее часто возни-

кающая у респондентов ассоциация на термин «социология» – это бегаю-

щие по городу (селу) интервьюеры, которые задают людям вопросы на раз-

ные темы… потом они все это как-то обрабатывают полученные ответы, 

строят графики и таблицы. 

Студенты социально-гуманитарных направлений подготовки в универ-

ситетах, колледжах в большинстве своем уверены, что социология – это 

Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Геогр Зиммель, Питирим Сорокин и т. д., их 

теории, дают ответ на вопрос: «Как возможно общество?» (Зиммель 1996). 

Практика, опережая теорию, обеспечивает ей (теории) необходимую дока-

зательную базу, чтобы она состоялась. Иначе говоря, эмпирические данные, 

которые социологи собирают в «полях», и отражающие настроения и мне-

ния людей, зафиксированные в разных документах: от инструментария со-

циологического исследования до личных дневников, писем информантов,  

и являются надежной опорой для построения теорий. 

Однако когда говорят о социологических данных, на которые мы обна-

руживаем ссылки в монографиях, научных статьях, в комментариях, то чаще 

всего упоминаются масштабные социологические центры, такие как 

ВЦИОМ (https://wciom.ru/), ФОМ (https://fom.ru/) и другие. На их сайтах 

размещены базы данных по итогам всероссийских социологических иссле-

дований, обратившись к которым можно найти ответы на многие вопросы. 

Например, на сайте ФОМа читаем: «45 % россиян полагают, что 2023 год для 

них будет лучше 2022-го. Позитивные ожидания связаны в первую оче-

редь…» (Ожидания… web). И мало кто из обычных людей задумывается над 

тем, откуда эти цифры берутся. Если только сами лично, волею судеб, не 

принимали участие в опросах, интервью, фокус-группах, холл-тестах и дру-

гих процедурах прикладного социологического исследования. Книга, о ко-

торой идет речь, именно об этом – откуда берутся эти числа (оценки), со-

провождающие комментарии разных специалистов, каким трудом они до-

бываются в разных уголках страны.  

Авторы книги – практикующие социологи (руководители и рядовые 

сотрудники региональных исследовательских компаний) из разных регио-

нов России входящих в Ассоциацию «Группа 7/89» (https://www.789.ru/). 

Многолетний опыт работы Ассоциации, осуществляющей свою профес-

сиональную деятельность на рынке социологических и маркетинговых ис-

следований, не оставляет сомнений в релевантности тех историй, которые 

представлены на страницах сборника. 

Интерпретативная рамка, которую выбрали авторы для своей книги, 

позволяет анализировать и помещать в под одну обложку сюжеты и явле-

ния совершенно различного типа, которые, как правило, являются объек-

https://wciom.ru/
https://fom.ru/
https://www.789.ru/
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том отдельных исследований. Обобщая свой практический опыт, авторы 

представили его в занимательных, порою поучительных, веселых и не очень 

зарисовках из «поля», грустных, заставляющих задуматься историях, кото-

рые произошли при проведении полевых работ в рамках того или иного 

социологического исследования. Чтобы не быть голословными, приведем 

несколько примеров тех коротких сюжетов, которые в книге обозначены как 

«Бусинки», как правило, это диалог интервьюера и респондента. 

П е р в ы й  с ю ж е т : 

– Скажите, пожалуйста, сколько человек проживает в вашем домохо-

зяйстве? 

– А кошку и холодильник считать? 

В т о р о й  с ю ж е т : 

На опросе – мужчина.  Интервьюер сообщает о теме опроса, спрашива-

ет возраст и образование. Услышав, что возраст соответствует квоте, реаги-

рует: 

– Какой хороший возраст! Вы мне подходите! 

– Но, – теряется мужчина, – я женат! (А вы … 2022: 76) 

Вышеприведенные примеры того, как реагируют люди, которых  свои-

ми бесчисленными вопросами («живьем» или по телефону) социологи за-

стали, что называется, врасплох. – это отдельная тема для вдумчивого иссле-

дователя. Но вот о такой реакции людей на вопросы, мы знаем очень мало. 

В данном ряду можно вспомнить цикл работ Б. З. Докторова, где в воспо-

минаниях социологов, с которыми он ведет свои неспешные беседы, всплы-

вают отдельные сюжеты. Воспоминания самих ученых, зафиксированные  

в интервью или письмах (Голенкова 2009; Кузнецова 2013). Можно найти от-

дельные сюжеты из закулисья практикующих социологов (Рахманова 2017). 

К ряду подобного рода работ можно отнести и учебное пособие В. А. Ядова 

«Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований» (Лаборатория 

…  2008). Понятно, что специалисты редко показывают изнанку своей про-

фессии, в этой связи можно отметить смелость авторов книги, решивших 

познакомить читателя с этой гранью своей деятельности, приоткрывая 

дверь в профессиональный цех. 

Работа написана хорошим, грамотным языком, читается легко, на од-

ном дыхании. Сборник целиком – это отражение богатого и многолетнего 

опыта работы Ассоциации «Группа 7/89», осуществляющей свою профес-

сиональную деятельность на рынке социологических и маркетинговых ис-

следований. 

Авторам удалось реализовать поставленную перед собой цель – позна-

комить читателя с непарадной стороной социологии, приоткрыть дверь  

в мастерскую социологов, проводящих прикладные социологические ис-

следования. Помните слова песни: «Пускай капризен успех, он выбирает из 

тех, кто может первым посмеяться на собой…»? Отрадно, что Ассоциация 

«Группа 7/89» готова не только посмеяться над собой, но и приглашает нас 

всех сделать это вместе с ней. Значит, и успех будет рядом. 

Пожелание Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89» 

лишь одно. По возможности (понятно, что это огромный труд большого 
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коллектива, и эту работу тоже надо отладить, настроить) не забрасывать эту 

работу. Напротив, подобного рода деятельность надо расширять, пополняя 

копилку сюжетов и историй, столь полезную не только как чтение в свобод-

ную минуту, но, как было уже сказано выше, для подготовки студентов – бу-

дущих социологов, для руководителей полевых отделов исследовательских 

компаний, при подготовке и инструктажах интервьюеров. 

Авторам удалось, как нам кажется, под одной обложкой собрать уни-

кальный опыт социологов-практиков, работающих в разных регионах стра-

ны, и представить этот опыт на публичное обсуждение. Подобного рода 

смелость и открытость, по нашему мнению, – это свидетельство высокого 

уровня профессионализма, когда мы можем посмеяться и погрустить вме-

сте с читателем. Отметим, что подобного рода работ в поле социологии не 

очень много, а скорее недостаточно, поскольку, как правило, профессиона-

лы на свою кухню посторонних предпочитают не пускать. Зарисовки из 

жизни («а вот был у меня случай…») чаще можно встретить в воспоминани-

ях, интервью, биографиях социологов. 

Работа интересна как по замыслу, так и по исполнению, поскольку 

фиксирует не только будни социологов, но и состояние социума в опреде-

ленный момент времени через ментальность, поступки людей – жителей 

разных регионов страны, которые отражены в этих сюжетах, фиксируя раз-

нообразие и непредсказуемость взглядов на современный мир. 

Каждому социологу в стране известна ставшая уже классикой моно-

графия «Рабочая книга социолога» (Рабочая…2009). Подготовленная авто-

рами книга (А вы … 2022) – это не методические указания, как грамотно 

провести прикладное социологическое исследование, но это очень рабочая 

книга социолога, полезная при овладении профессией. 

В академических аудиториях университетов преподаватели, как прави-

ло, ориентируются на идеальные модели и алгоритмы проведения социоло-

гического исследования. Книга будет полезна при подготовке студентов со-

циологических специальностей, при инструктажах интервьюеров, готовых 

выйти в «поле» для сбора своего урожая – первичной социальной информа-

ции, которая необходима, чтобы знать и понимать современное общество.  

Т р е т и й  с ю ж е т : 

Как-то раз поехали мы в сельскую местность втроем. Одна из наших со-

трудниц не успела выполнить свою часть задания, и двое других начали по-

могать. 

Нашли респондента. Звонят. Семья оказалась татарская. 

Хозяева уговорили сесть за стол, накормили, напоили, да так хорошо, 

что наши девушки забеспокоились – ничем ведь не заслужили такого отно-

шения. Хозяева объяснили: 

– Наши дети тоже часто бывают в дороге. По мусульманским обычаям, 

как ты отнесешься к путнику, так и к твоим детям люди в пути отнесутся  

(А вы … 2022: 51). 

Полагаем, что присуждение книге первого места в конкурсе публика-

ций, ежегодно проводимого Российским обществом социологов (Россий-

ское … web), вполне заслуженная награда для коллектива авторов, а книга 

найдет своих читателей, встретит их в пути, обогатив знанием. 
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Аннотация. Правосознание и правовая культура яв-
ляются важным элементом общего развития личности че-
ловека. Правовая культура определяет отношение молодых 
людей к установленным нормам и определяет условия со-
блюдения действующих правил, регламентирующих отно-
шения, возникающие на различных уровнях коммуникации. 
Студенты, являясь важной частью общества, которое в 
ближайшее время составит фундаментную основу человече-
ского потенциала государства, представляют особый инте-
рес с точки зрения восприятия правового смысла. 

В статье определяются основные подходы к опреде-
лению правовой культуры и правового сознания. Формиру-
ются критерии и специфика восприятия правовой нормы 
со стороны современного студента. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая нор-

ма, правосознание, восприятие, студенчество, регламент, 

правило, нравственность, воспитание. 

Abstract. Legal consciousness and legal cul-

ture are an important element of general develop-

ment of human personality. Legal culture deter-

mines the attitude of young people to the established 

norms and determines the conditions of future will 

constitute the fundamental basis of the human po-

tential of the state, are of particular interest, in 

terms of the perception of the legal sense. 

The article defines the main approaches to the 

definition of legal culture and legal consciousness. 

The criteria and specificity of perception of a legal 

norm by a modern student are formed. 
 

Keywords: legal culture, legal norm, legal 

consciousness, perception, students, regulations, 

rule, morality, education. 

 

Социально-экономические преобразования в современном российском 

обществе предполагают необходимость изменения формирования качеств 

личности в процессе получения высшего образования. Практической по-

требностью современных реалий становится формирование правосознания 

студентов и устойчивых правовых знаний как неотъемлемых условий 

формирования гражданской позиции, правовой культуры, установки  
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на правомерное поведение и признание себя полноправным членом общества, 

наделенным гарантированным объемом прав и свобод, а также уважения  

к правам и свободам личности, ценностям и институтам демократического 

правового режима, законности и правопорядку (Гревцева 2015). Знание ос-

новополагающих правовых норм и умение защищать свои права приоб-

ретают значение приоритетов современного общества в формировании 

личности. Тем более, что «современная молодежь в недостаточной мере 

владеет знаниевым компонентом в области правовых основ, поскольку 

считает, что суть заключается в личных правах и интересах, не задумываясь 

о том, что это еще и обязанности, которые закреплены на законодательном 

уровне и призваны регулировать процесс жизнедеятельности общества, 

несмотря на то, что образовательные программы включают обучение осно-

вам права» (Айвазян 2020).  

Правовое сознание следует рассматривать как качественную характе-

ристику нравственной личности. Следует отметить, что многие отечествен-

ные ученые указывают на взаимосвязь феномена правосознания и нравст-

венности как отличительной особенности менталитета. Так, Э. Д. Кондра-

кова подчеркивает «важность внедрения в образовательный процесс 

гуманистических ценностей, смысл которого состоит в обеспечении 

сознательного выбора личностью духовных ценностей и формировании на 

их основе устойчивой системы ценностных ориентаций, характеризующих 

мотивационно-ценностное поведение человека» (2017).   

П. И. Новгородцев акцентирует внимание на том, что правосознание 

образуется в непосредственной связи права и нравственности (2016).  

И. А. Ильин подчеркивает: «нет человека без правосознания, но есть 

множество людей с пренебреженным, запущенным или даже одичавшим 

правосознанием» (2020). Г.А. Злобин выделял аспект правового сознания,  

который составляют «распространенные привычки и чувства, выражающие 

отношение людей к различным правовым явлениям: чувства справедливо-

сти, привычка к равноправию и свободе, отвращение к произволу, без-

закониям и преступлениям, стремление к восстановлению нарушенного 

права» (1963).  

Правовые ситуации в значительной степени определяются позицией 

участника соответствующих общественных отношений, знания, умения, 

навыки, ценности и предпочтения которого оказывают закономерное 

влияние на избранный способ совершения определенных действий. 

Соответственно, изучение правовых ситуаций следует рассматривать как 

неотъемлемый структурный элемент создания условий для личностного 

самоопределения. 

Все без исключения сферы государственной и общественной деятель-

ности урегулированы нормами права; соответственно, личность как член 

общества в течение всей своей жизни принимает участие в разнообразных 

по характеру и содержанию правоотношениях. Применение правового 

материала в процессе обучения положительно влияет на процесс 

самопознания личности и формирования у обучающегося представлений  

о себе, в то время как необходимость учитывать права и законные интересы 
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других членов общества при совершении определенных действий является 

условием развития личности. 

В связи с массированным информационным влиянием, получаемым 

современной молодежью в социальных сетях, через различные средства 

массовой информации происходит насаждение определенных полити-

ческих концепций, а когда не предоставляется достойной альтернативы, 

восприятие правовой нормы становится неустойчивой формой в сознании 

человека. Расширение условий формирования правовой культуры в период 

студенчества с учетом современных реалий и определение новых техноло-

гий преподавания является важным направлением обновления современ-

ного высшего образования. Современный курс, определяющий обоснование 

событий, связанных с конституционными основами российской государст-

венности, должен стать важным направлением получения правовых ком-

петенций.  

Для определения текущей ситуации, связанной с уровнем правовой 

культуры современного студента, авторы провели небольшое экспери-

ментальное исследование. Результаты ответов на вопросы свидетельствуют  

о низком уровне когнитивного компонента правосознания современных 

студентов, слабой степени осмысления законов, норм и правил поведения, 

смешении понятий «правило поведения» и «закон», «право» и т. д. Более 

четверти выборки испытуемых оставили без ответа такие вопросы анкеты, 

как: «Что вы понимаете под правилом (поведения)?», «Какие признаки 

характеризуют правило поведения, делающие его обязательным для исполнения?», 

«Что вы понимаете под термином «закон»?», «Какие признаки характерны для 

закона?», «Что такое право?». 15 % испытуемых под правилом поведения 

понимают «установленные моральные нормы поведения», из них 4 % рес-

пондентов «в идеале закон чести». Это указало на то, что правило поведения 

свидетельствует о внутреннем нравственном законе респондентов данной 

выборки испытуемых.  

 
Результаты опроса студентов 

 

Вопросы 

Ответы 
Назначение закона? % 

Возможно ли существование 

общества в отсутствии закона? % 

Уровни, по которым 

можно диагностировать 

ответ 

Студенты 

специа- 

литета 

Студенты 

бакалав-

риата 

Студенты 

СПО 

Студенты 

специа-

литета 

Студенты 

бакалав-

риата 

Студенты 

СПО 

Контролировать 

общество 
4 13 20 4 12 16 

Обеспечивать 

комфорт (порядок) 
85 70 63 88 84 80 

Этическое 

регулирование 
5 6 4 7 1 - 

Чтобы их нарушать 3 5 10 - - - 

Не знаю, без ответа 3 6 3 1 3 4 
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В свою очередь ответы на вопросы: «Назначение закона?» и «Возможно ли 

существование общества в отсутствии закона?» показали, что большинство 

современных студентов понимают значимость и необходимость закона  

в жизни человека (см. таблицу). 

5 % студентов специалитета, 6 % бакалавриата и 4 % студентов профес-

сиональных образовательных организаций указывают на то, что законы 

нужны для того, чтобы не посягать на права других (забота о ближнем),  

и, в отсутствии законов, ничего не произошло, так как мораль смогла бы 

регулировать общественные отношения. Существование законов с целью их 

нарушения в качестве студенческих ответов настораживают и подчеркивают 

необходимость комплексного подхода к формированию правовой культуры 

и правового сознания молодежи.  

Заслуживают внимания ответы на такие вопросы, как: «В случае, если 

что-то не нашло отражения в законе, то может ли это быть справедливым  

и правильным?» и «В каких случаях это может быть?». Большинство совре-

менных студентов, а именно 78 % профессиональных образовательных орга-

низаций, 88 % бакалавриата и 82 % специалитета уверены, что «справед-

ливым и правильным может быть что-либо, даже в том случае, если это не 

нашло законодательного закрепления». Несмотря на то, что 75 % выборки 

испытуемых не смогли ответить на вопрос «В каких случаях это может 

быть?», 18 % респондентов посчитали применимыми нормы морали и нрав-

ственности.  

Правовое просвещение должно привести к тому, что «молодой человек 

с высоким уровнем общей культуры сумеет понять и необходимость 

укрепления своей правовой базы, которая впоследствии позволит ему 

построить личностное правовое пространство» (Катеева 2019). В России 

накоплен хороший опыт формирования правовой культуры на разных 

этапах формирования личности. Следует обратиться к опыту шести-

десятых-восьмидесятых годов XX в., когда родились и распространились 

такие мероприятия, как массовые дискуссии, диспуты. Их участники имели 

возможность высказывать свое мнение, при этом выстраивать диалог 

необходимо грамотно и уважительно, выступать со своим мнением, 

аргументировать его. Чтобы массовые акции, в том числе протестные, 

оставались в существующем правовом поле, в образовательном учреждении 

следует формировать культуру политических дискуссий, которые должны 

быть нацелены на выработку конструктивных решений, построенных на 

анализе реальных фактов.  

Стремясь сформировать у студентов правоориентированное отношение 

к общественным поступкам, необходимо знать, что законопослушный 

гражданин – это не бесправный и молчаливый, беспрекословно выполня-

ющий любые, даже самые бессмысленные приказы (Атагимова, Горбачева 

2016).  

Чтобы исключить формализм в правовом становлении студентов, 

следует пересмотреть отношение преподавательского состава к обществен-

ной занятости детей. Социализация личности происходит в процессе об-

щих дел. Общественник легче адаптируется к социуму, проще устанав-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

63 

ливает личные связи, умеет находить общий язык с окружающими, ком-

муникативен, приобретает жизненный опыт, легче переносит трудности. 

Повышение правосознания, развитие правовой культуры является процес-

сом интегративным и происходит в процессе постоянной коммуникации.  

В рамках реформы образования в Российской Федерации в образова-

тельный процесс был введен компетентностный подход, который предпо-

лагает обусловленную взаимосвязь формирования компетенций и умение 

использовать полученные правовые знания в общественной жизни. Необ-

ходимые компетенции приобретаются, когда обучающийся получает опре-

деленный объем знаний и вырабатывает соответствующие умения. В частно-

сти, правовая грамотность начинает формироваться в процессе изучения 

правовых документов. В рамках учебных занятий студенты знакомятся со 

многими нормативными документами, но для целей правовой грамотности 

их нужно не просто прочесть или даже выучить наизусть – их следует 

понять. Эффективной формой изучения правовых документов являются 

практические занятия: анализ документов, изучение комментариев к ним, 

разбор произведенных действий с точки зрения их законности.  

Для студентов занятия лучше проводить, устанавливая причинно-

следственные связи между событиями, ориентируясь на вопросы «кто 

виноват» и «что теперь делать». Научить их просчитывать последствия 

своих поступков – значит предотвратить многие противозаконные действия. 

Для того, чтобы выбрать правильное направление педагогической 

деятельности в процессе формирования правосознания студентов, следует 

руководствоваться и специальными государственными документами, в част-

ности, «Основами государственной политики в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан».  

Четко осознающий правовую подоплеку указанных действий, наблю-

дающий объективное исполнение законов, понимающий степень ответ-

ственности за все свои слова и поступки человек сумеет вовремя остано-

виться.  

Правовое просвещение в образовательной организации и формирова-

ние правосознания личности должно начаться с педагогического коллек-

тива. Методические семинары, лектории, встречи с юридическими 

работниками, обмен практическим опытом – вот далеко не полный список 

тех мероприятий, которые целесообразно проводить в высших учебных 

заведениях.  

Формирование устойчивых понятий в области правового регули-

рования (в частности, конституционных основ общества) является важным 

элементом и условием формирования устойчивого правосознания. Сту-

денты должны понимать смысл правового сознания и восприятия общества 

через призму права.  

На основании исследования можно сформулировать авторское пони-

мание правовой культуры, которое сходится к осознанности необходимости 

соблюдения установленных норм и правил и соотнесению правопонимания 

с общими принципами нравственности и морали. Правовое сознание 

студента должно быть сформировано таким образом, что осознанность 
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правового поведения является неотъемлемой качественной характери-

стикой личности. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что фор-

мирование правовой культуры студента должно интегрироваться в образо-

вательный процесс и включать методы кейс-обучения, активизации твор-

ческого подхода и дистанционных форм контроля. При этом роль педагога 

остается первостепенной и является основой формирования устойчивой 

правовой позиции. 

Подводя итоги, следует отметить, что подготовка компетентного спе-

циалиста, способного реализовать свой потенциал (знания, умения, лично-

стные качества), профессиональное и общекультурное развитие специа-

листа нового типа, обладающего системным профессиональным мышле-

нием, владеющего динамично развивающимися и постоянно обновляющи-

мися компетенциями, способного к осуществлению профессиональной 

деятельности в новых условиях – главная задача, решение которой следует 

проводить системно и комплексно, с учетом всего потенциала образо-

вательной системы и ее специфики, заключающейся в рациональном  

и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов. Формирование 

правовой культуры должно стать естественным процессом сопровождения 

получения высшего образования. Основные меры, предпринимаемые пре-

подавателями высшей школы, не должны сводится к формальным практи-

кам. Правосознание должно рассматриваться в контексте междисципли-

нарности. Каждый предмет, изучаемый современным студентом, имеет 

собственный правовой базис. Обсуждение установленных норм, дискон-

тирование является важным элементом развития критического мышления 

и восприятия права как единой формы регулирования общественных 

отношений. 
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Аннотация. Государственные служащие обеспечи-
вают в своей деятельности реализацию политики и задач 
государства, защиту интересов общества. Насколько они 
эффективны в выполнении возложенных на них задач, за-
висит не только от уровня правовых знаний, но и целей и 
мотивов профессиональной деятельности. 

Статья посвящена актуальной теме определения 
ведущих мотивов профессиональной деятельности, отно-
шения к праву и уровня сформированности правового созна-
ния у студентов – будущих государственных служащих. 

Ключевые слова: социально-правовая позиция, 
будущий государственный служащий, отношение к пра-
ву, мотивация профессиональной деятельности. 

Abstract. Civil servants ensure in their activities 
the implementation of the policy and objectives of the 
state, the protection of the interests of society. How effec-
tive they are in performing the tasks assigned to them de-
pends not only on the level of legal knowledge, but also on 
the goals and motives of professional activity. 

The article is devoted to the topical topic of de-
termining the leading motives of professional activity, 
attitude to law and the level of formation of legal con-
sciousness among students – future civil servants. 

Keywords: socio-legal position, future civil 
servant, attitude to law, motivation of professional ac-
tivity. 

 

Поступление на государственную или муниципальную службу как спо-

соб реализации себя в будущей профессии представляет большой интерес 

для многих студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». 

Задачи, которые ставит государство и общество перед людьми, зани-

мающими должности государственной и муниципальной службы, свиде-

тельствуют о необходимости наличия у таковых, определенных нравствен-

ных ценностей, мотивов и установок поведения, отношения к другим лю-

дям, их правам и обязанностям, защите интересов государства. 

Вместе с тем многие из них еще не осознают особенностей данной сфе-

ры деятельности: ограничения и запреты, связанные с государственной 

службой, высокая занятость, необходимость регулярно повышать уровень 

собственных знаний, невысокий уровень материального обеспечения, осо-

бенно в системе гражданской службы. Это те факторы, которые оказывают 

существенное влияние на восприятие ценности служебной деятельности  

у лиц, недавно занявших соответствующие должности. 

Содействие формированию ценностно-смыслового отношения, пози-

ции личности к требованиям сферы будущей профессиональной деятель-

ности должно начинаться еще в начале обучения профессии. 

                                                                 
2 © Дробот М. А., 2023. 
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При этом у студентов, профиль обучения которых с большой долей ве-

роятности предполагает или может предполагать поступление на государ-

ственную или муниципальную службу (например, «Юриспруденция», «Го-

сударственное и муниципальное управление»), в рамках учебной деятельно-

сти важно развивать не только профессиональные компетенции (правовые 

знания и умения), но и способствовать развитию, эмоционального, ценно-

стного отношения в своей деятельности (Сухинина 2022), то есть определен-

ной социально-правовой позиции личности – будущего государственного 

служащего. 

Под социально-правовой позицией будущего государственного служа-

щего понимается формирующееся в процессе освоения профессии отноше-

ние личности к социальной действительности, обществу, правам и обязанно-

стям других лиц, сущности, результатам и последствиям будущей профес-

сиональной деятельности, основанное на знании и использовании правовых 

норм в такой деятельности, направленное на разрешение или урегулирова-

ние конкретной жизненной ситуации, преобразование общественной жизни.  

Структуру социально-правовой позиции будущего государственного 

служащего составляют следующие компоненты: мотивационно-ценностный 

(личное, оценочное отношение к своей профессии, обществу, праву), позна-

вательно-нормативный (правовые знания) и регулятивно-деятельностный 

(готовность принимать решения, внутренне согласованные с правом, защи-

щать права других, отстаивать интересы государства). При этом одним из 

базовых принципов государственной службы является законность, а одной 

из обязанностей государственных служащих – соблюдение законодательства 

Российской Федерации. 

Именного от уровня развития правового сознания личности, отноше-

ния и понимания ею права зависит модель поведения во всех сферах жизни: 

личной, профессиональной, социальной.  

На формирование социально-правовой позиции и ценностного отно-

шения к праву как его части оказывает существенное влияние правосозна-

ние личности будущего юриста или управленца. Поскольку говоря о право-

сознании, мы предполагаем наличие не только знаний в области права, но  

и чувств, эмоций, идей, взглядов и переживаний, отражающих правовую 

действительность (Волчок 2021).  

Материалы и методы. Для определения уровня сформированности от-

дельных компонентов социально-правовой позиции будущего государст-

венного служащего были использованы следующие методики: 

1) мотивационно-ценностный компонент – методика «Мотивация про-

фессиональной деятельности» К. Замфир (в модификации А.А. Реана); ме-

тодика «Отношение к праву» Д. С. Безносова; 

2) познавательно-нормативный компонент – тест для оценки правового 

и гражданского сознания Л. А. Ясюковой. 

Выборку испытуемых составили студенты (298 человек), обучающиеся 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалав-

риата), специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление». 
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Результаты. Существенное значение для формирования социально-

правовой позиции имеет мотивация будущей профессиональной деятель-

ности. У многих студентов, поступающих в вуз, такая мотивация уже при-

сутствует. Вместе с тем, как отмечает В. А. Шапкина, уровень такой мотива-

ции во время обучения часто снижается, поскольку студенты «не видят свя-

зи между преподаваемыми дисциплинами и будущей специальностью» 

(2019). 

Результаты проведенного исследования показали следующую мотива-

цию профессиональной деятельности будущих государственных служащих 

(табл. 1). 

 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопросы методики  

«Мотивация профессиональной деятельности»  

среди студентов – будущих государственных служащих 
 

Мотив 

Внешняя/ 

внутренняя  

мотивация 

Количество испытуемых (в %) 

в 
о
че
н
ь 
н
ез
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о
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ь 
б
о
л
ь-

ш
о
й
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1. Денежный заработок Внешняя  

положительная 

мотивация 

0 1,56 14,06 45,31 39,06 

2. Стремление к продвиже-

нию по службе 

Внешняя  

положительная 

мотивация 

0 3,13 23,44 42,19 31,25 

3. Стремление избежать 

критики со стороны 

руководителя или коллег 

Внешняя  

отрицательная 

мотивация 

10,94 20,31 37,5 20,31 10,94 

4. Стремление избежать 

возможных наказаний  

или неприятностей 

Внешняя  

отрицательная 

мотивация 

10,94 12,5 20,31 28,13 28,13 

5. Потребность в достижении 

социального престижа и 

уважения со стороны других 

Внешняя  

положительная 

мотивация 

3,13 

 
7,81 15,63 37,5 35,94 

6. Удовлетворение от самого 

процесса и результата работы 

Внутренняя  

мотивация 
3,13 3,13 12,5 34,37 46,88 

7. Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной деятельности 

Внутренняя  

мотивация 
3,13 3,13 10,94 35,94 46,88 

 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее значение для испытуемых 

имеют внутренние и внешние положительные мотивы профессиональной 

деятельности.  
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Таблица 3 

Средние значения внутренней и внешней мотивации 
 

Вид мотивации  

профессиональной деятельности 

Студенты 1 и 2 курса  

обучения 

Студенты 4 курса  

обучения 

Внутренняя мотивация 3,97 4,56 

Внешняя положительная мотивация 4,04 4,13 

Внешняя отрицательная мотивация 3,34 3,19 

 

Анализ данных, содержащихся в табл. 2, свидетельствует о большей 

важности для студентов младших курсов внешней положительной мотива-

ции (заработок, продвижение по службе, социальный престиж и уважение), 

чем о внутренней и внешней отрицательной мотивации (избегание критики 

и возможных наказаний).  

Для обучающихся более старшего возраста  наибольшее значение име-

ет внутренняя мотивация (удовлетворение от процесса и результата работы 

и возможность самореализации), о чем свидетельствуют данные табл. 3. 

 
Таблица 3 

Значения факторов внутренней мотивации 
 

Фактор внутренней мотивации  

к профессиональной деятельности 

Студенты 1 и 2 курса  

обучения, в % 

Студенты 4 курса,  

в % 

Удовлетворение от самого процесса  

и результата работы 72,5 100 

Возможность наиболее полной самореали-

зации именно в данной деятельности 75 95,83 

 

Таким образом, у студентов старших курсов наблюдается оптимальный 

тип мотивации профессиональной деятельности, в соответствии с общими 

правилами интерпретации результатов методики. 

Применение в исследовании методики «Отношение к праву» (Д. С. Без-

носова) позволило выявить, что деформированное отношение к праву 

встречается только на ранних этапах обучения по направлениям подготовки 

(специальностям) юридического или управленческого профиля. 

Из данных, отраженных на рис. 1, видно, что только 56 % опрошенных 

студентов 1 курса имеют в качестве основного нормальный тип отношения  

к праву (правовой реализм). При этом еще 16 % респондентов имеют в це-

лом положительный тип отношения к праву (8 % – правовой идеализм  

и 8 % – правовой фетишизм), однако либо переоценивают роль права как 

регулятора общественных отношений, либо не сомневаясь в значимости 

права, нацелены на чрезмерную формализацию его применения. Еще 28 % 

респондентов имеют отрицательные типы отношения к праву: правовой ин-

фантилизм (4 %), правовой скептицизм (14 %) и правовой нигилизм (10 %), 

что в целом не может не настораживать, поскольку около четверти посту-

пивших обучаться по юридическим направлениям подготовки не знают  

и не понимают роли права либо не видят достаточной возможности для ре-
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гулирования общественных отношений в помощью правовых норм, и как 

крайняя форма – имеют «нежелание осваивать правовые основы, недоверие 

законодательству в связи с отсутствием веры в его силы» (Айвазян, Кукуш-

кина, 2021).  
 

 
 

Рис. 1. Виды отношения к праву 
 

В проведенном исследовании определено, что 100 % студентов 2-го  

и последующих курсов обучения являются «правовыми реалистами». Одна-

ко респондентами данной возрастной группы критично были оценены ут-

верждения, предлагаемые в рамках методики, что, на взгляд автора статьи, 

может указывать на ее недостаточную информативность при изучении ти-

пов отношения к праву среди лиц, имеющих юридическое образование ли-

бо образование в сфере управления. 

Результаты применения методики позволяют предположить, что де-

формированное отношение к праву может встречаться только на начальном 

этапе обучения по направлениям подготовки или специальностям юриди-

ческого или управленческого профиля. 

Результаты оценки уровня сформированности правого сознания (методи-

ка Л. А. Ясюковой) в ходе проведенного эксперимента представлены на рис. 2.  

Данные рисунка показывают: 

26,51 % имели слабый уровень правового сознания, что свидетельствует 

о непринятии права в качестве основного регулятора общественных отно-

шений, приоритет отдается личным морально-нравственным ориентациям 

и убеждениям, конфликтности, непоследовательности в действиях и необя-

зательности; 

основная часть испытуемых (60,4 %) имели средний уровень правового 

сознания, что свидетельствует о его противоречивости и не сформированно-

сти (осознание и принятие права только в отдельных сферах жизнедеятель-

ности). Для этого уровня характерным является спонтанность и пассивность 

в принятии решений; 
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Рис. 2. Распределение студентов (298 чел.) по уровням сформированности  

правового сознания по методике Л. А. Ясюковой 

 

13,09 % – хороший уровень правового сознания (в основном сформиро-

вано). Людей с таким уровнем правового сознания характеризуют намере-

ние соблюдать законодательные нормы, корректность как в трудовой так  

и в личной сфере, но при этом может наблюдаться негативное отношение  

к правовому регулированию общественных отношений. 

Высокого уровня правового сознания, то есть полностью сформирован-

ного правосознания, осознанного понимания необходимости существова-

ния права как универсального правового регулятора, у испытуемых на дан-

ном этапе эксперимента не выявлено.  

 

 
 

Рис. 3. Количество студентов с низким уровнем сформированности  

сфер правового сознания 

 

Также был проанализирован уровень развитости у испытуемых отдель-

ных сфер правосознания. Анализ полученных значений, отраженных  

на рис. 3, позволяет сделать вывод о том, что наиболее сформированными 
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являются бытовая сфера правосознания, а также область правовых знаний. 

Это с наибольшей вероятностью вызвано тем, что первая формируется у че-

ловека еще в подростковом возрасте, а также направлением подготовки 

(специальностью) в вузе.  

Вывод 

Данные проведенного исследования показывают, что существующий 

уровень сформированности мотивационно-ценностного и познавательно-

нормативного компонентов социально-правовой позиции будущего госу-

дарственного служащего недостаточен и требует поиска и разработки моде-

лей и технологий, обеспечивающих повышение уровня сформированности 

социально-правовой позиции будущего государственного служащего. 
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Аннотация. Актуализируется необходимость в 
проектировании математического образования в обще-
образовательных организациях, позволяющая сбаланси-
ровать индивидуальные желания и возможности всех 
субъектов математического образования с учетом педа-
гогических реалий, а также тенденций и перспектив 
развития общества и образования. 

Целью исследования является выделение и описание 
комплекса организационно-педагогических условий эф-
фективного проектирования математического образова-
ния в общеобразовательных организациях. Исследование 
основано на качественном подходе к изучению научных 
трудов по методологии образования и педагогической дея-
тельности, а также анализе образовательной практики. 
Автором определено понятие «организационно-педагоги-
ческие условия проектирования». Выделен и содержатель-
но описан комплекс педагогических условий проектирова-
ния математического образования в общеобразователь-
ных организациях. К ним относятся: 1) наличие иннова-
ционной ситуации в общеобразовательной организации;  
2) активность участников проектирования; 3) комму-
никативное взаимодействие; 4) ориентация проектиро-
вания математического образования в общеобразователь-
ной организации на прогнозируемые целевые установки;  
5) реалистичность; 6) интерактивность (управляе-
мость) проектирования математического образования в 
общеобразовательной организации; 7) системати-ческое 
повышение профессиональной компетентности учителей 
математики. Данные организационно-педагогические ус-
ловия представляют собой совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных мер, обеспечивающих эффектив-
ное проектирование математического образования в об-
щеобразовательных организациях. Выполненное исследо-
вание ориентировано на решение проблемы проектирова-
ния математического образования в общеобразователь-
ных организациях с учетом перспектив социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: проектирование математиче-
ского образования, организационно-педагогические усло-
вия проектирования. 

Abstract. The author actualises the need for de-

signing mathematical education at general-trainingin-

stitutions, which would allow to balance the individual 

desires and resources of all mathematical-education sub-

jects with regard for the pedagogical realities, as well as 

the tendencies and prospects of social development and 

education. The purpose of the study is to identify and 

describe a set of organisational and pedagogical condi-

tions for efficient design of mathematical education at 

general-training establishments. The research is based 

on the qualitative approach to the study of scholarly 

publications on educational methodology and pedagogi-

cal work, as well as on the analysis of educational prac-

tice. The author’s version of the concept “organisational 

and pedagogical design conditions” has been intro-

duced. A set of pedagogical conditions providinghigh-

performance designing of mathematical education at 

general-training organisations has beenoutlined and de-

scribed in a substantive way. This set includes: 1) the 

presence of innovative situation at a general-education 

organisation; 2) due activity of design participants;  

3) communicative interaction; 4) orientation of the 

mathematical education design at a general-training 

organisationtowards the maximum perfection goal;  

5) realistic approach; 6) manageability (interactivity)  

of mathematical education design at a general-training 

organisation; 7) ongoing improvement of mathematics 

teachers’ professional competence. The presented organ-

isational and pedagogical conditions are deemed to be 

necessary and sufficient for high-performance design of 

mathematical education at general-training organisa-

tions. The given research is oriented athandling the 

challenge of mathematical education design at general-

training institutions with regard for the prospects of so-

cio-economic development. 

Keywords: mathematical education design, or-

ganisational and pedagogical design conditions. 

 

В последние годы роль математики в жизни общества существенно воз-

росла. Обществом осознается ценность математического образования под-

растающего поколения для успешного осуществления долгосрочных целей 

и задач социально-экономического развития нашего государства. Появле-

ние новых образовательных ориентиров касается в первую очередь среднего 

общего математического образования (Клетченко 2018; Павлова, Бродский 

2018; Подлипский 2020). Переход к новой стратегии развития общества на 

основе знаний и высокоэффективных технологий обусловливает необходи-

мость в проектировании математического образования в общеобразова-

тельных организациях с учетом существующих и перспективных требова-

ний общества к качеству общего математического образования (Кузнецова 

2016; Сагателова 2022; Шендрик 2000). Кроме того, проектирование матема-

тического образования в общеобразовательных организациях позволяет:  

– обеспечить подрастающее поколение математическими знаниями  

и умениями, востребованными в долгосрочной перспективе;  

– создать условия для развития средствами математики каждого обу-

чающегося, учитывая их индивидуальные склонности и потребности;  
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– активно использовать педагогический и ресурсный потенциал обще-

образовательных организаций;  

– реализовывать профессиональные умения и способности учителей 

математики, способствуя повышению качества их профессионально-педаго-

гической деятельности.  

Под проектированием математического образования автор понимает 

целенаправленную, творческую, последовательную деятельность/процесс по 

созданию педагогических проектов, повышающих качество среднего общего 

математического образования. Субъектами проектирования математиче-

ского образования в общеобразовательных организациях являются учителя 

математики. Причем для создания больших проектов, таких как образова-

тельные системы обучения математике в общеобразовательных организа-

циях, необходимо объединение учителей математики в проектные группы, 

команды, сообщества (Сагателова. Технология … 2020). Каждая общеобразо-

вательная организация осуществляет математическое образование в соответ-

ствии со своими возможностями (кадровыми, материально-техническими, 

финансовыми и др.), используя накопленный опыт и учитывая достижений 

современной педагогической науки. Проектирование математического об-

разования в общеобразовательной организации зависит от комплекса орга-

низационно-педагогических условий, которые представляют собой сово-

купность взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических мер, 

обеспечивающих целенаправленную и систематическую координацию дей-

ствий учителей математики как группы проектировщиков.  

Составными частями термина «организационно-педагогические усло-

вия» являются понятия «организационные условия» и «педагогические ус-

ловия». Смысл понятия «условие» дается в Философском энциклопедиче-

ском словаре: условие – это то, «от чего зависит нечто другое, существенный 

компонент комплекса объектов, из наличия которого с необходимостью 

следует существование данного явления» (1983:707). Понятие «организация» 

в Современном энциклопедическом словаре определяется: как: 1) внутрен-

няя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его 

строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих к образова-

нию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 3) объеди-

нение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель  

и действующих на основе определенных процедур и правил (1980:945). Осо-

бо выделяют такие характерные черты организации, как упорядоченность  

и направленность. Опираясь на приведенные толкования понятий «органи-

зация» и «условия», понятие «организационные условия» автор рассматрива-

ет как обстоятельства или возможности, влияющие на явления и процессы.  

Понятие «педагогические условия» в научно-педагогической литерату-

ре и научной периодике трактуется как: 

– совокупность каких-либо мер, либо как комплекс мер педагогического 

воздействия (Беликов 2004; Найн 1995); 

– компонент педагогической системы, обеспечивающий ее эффектив-

ное функционирование и развитие (Ипполитова, Стерхова 2012); 
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– закономерности образовательного процесса, от которых зависит его 

результативность (Куприянова 2001). 

С учетом синтеза представленных трактовок понятия «педагогические 

условия» автор предлагает под педагогическими условиями понимать по-

тенциальные возможности самой образовательной системы, позволяющие 

ей эффективно функционировать и развиваться. 

В настоящее время в педагогической науке имеют место два подхода  

в понимании термина «организационно-педагогические условия». В рамках 

первого подхода организационные условия считаются разновидностью пе-

дагогических условий (Беликов 2004; Ипполитова, Стерхова 2012). В рамках 

второго подхода, которого придерживается автор статьи, организационные 

условия рассматриваются как внешние возможности для реализации педа-

гогических условий (Сергеева, Чандра 2013:870-874). Обобщив все вышеопи-

санное, автор предлагает под организационно-педагогическими условиями 

проектирования математического образования в общеобразовательной ор-

ганизации понимать совокупность внешних возможностей реализации 

процесса/деятельности проектирования и внутренних особенностей образо-

вательного процесса, обеспечивающих его эффективность. Организацион-

ные условия и педагогические условия являются равноценными и взаимо-

связанными и используются в педагогической практике для реализации  

образовательного процесса с целью его эффективного функционирования  

и развития. 

В результате анализа и систематизации научно-педагогической литера-

туры, а также имеющегося опыта в проектировании образовательных сис-

тем автором выделены следующие организационно-педагогические условия 

проектирования математического образования в общеобразовательных ор-

ганизациях. К ним относятся: 1) наличие инновационной ситуации в обще-

образовательной организации; 2) активность участников проектирования;  

3) коммуникативное взаимодействие; 4) ориентация проектирования мате-

матического образования в общеобразовательной организации на прогно-

зируемые целевые установки; 5) реалистичность; 6) интерактивность (управ-

ляемость) проектирования математического образования в общеобразова-

тельной организации; 7) систематическое повышение профессиональной 

компетентности учителей математики. Далее дается содержательное опи-

сание выделенных организационно-педагогических условий.  

1. Инновационная ситуация подразумевает осознание учителями мате-

матики и организаторами математического образования необходимости  

в прогрессивном развитии общеобразовательной организации по сравне-

нию со сложившимися традициями и практикой. Инновационная ситуация 

предполагает обновление математического образования в общеобразова-

тельной организации посредством введения в образовательный процесс из-

менений, нововведений. Нововведения (инновации) в обучении математике 

связаны с содержательно обогащающими учебную деятельность измене-

ниями образовательного процесса: включением новых тем (в частности тем, 

связанных с прикладными областями математики); усилением межпред-
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метных связей; развитием различных навыков и общих интеллектуальных 

умений, связанных с освоением и использованием ИКТ; активным приме-

нением проблемных, исследовательских, проектных методов иинтерактив-

ных форм обучения (Сагателова 2022; Ежикова 2019; Клещева, Степанова 

2020). Источником идей обновления математического образования в обще-

образовательной организации могут выступать такие потребности общест-

ва, как социальный заказ, передовой педагогический опыт, достижения 

психологии, педагогики, медицины, оптимизирующие образовательный 

процесс. Инновационная ситуация в общеобразовательной организации 

предполагает открытость учителей математики нововведениям и их заинте-

ресованность в их реализации. Кроме того, широкая реализация образова-

тельных инноваций обусловливает многообразие образовательных траекто-

рий при организации математического образования, что позволяет созда-

вать обучающимся условия для полноценной реализации индивидуальных 

склонностей и потребностей. 

2. Активность участников проектирования математического образова-

ния в общеобразовательной организации заключается в добровольной 

включенности учителей математики как в проектировочный процесс, так  

и в его реализацию. Под активностью учителей математики понимается: го-

товность участвовать в преобразовательных процессах, происходящих в об-

ществе и в образовании; оперативно внедрять учебные, методические, науч-

ные разработки, инновационные методы, технологии и средства обучения, 

соответствующие социальному заказу общества и личностным интересам 

участников образовательного процесса (Сагателова. Технология … 2020). 

Вовлеченность учителей математики в решение актуальных проблем ма-

тематического образования в общеобразовательной организации предпола-

гает развитие исследовательской и творческой активности, что обусловливает 

повышение качества профессионально-педагогической деятельности. 

3. Проектирование математического образования в общеобразователь-

ной организации предполагает коллективное решение проблем на основе 

коммуникативного взаимодействия и способов организации совместной 

деятельности. Коммуникативное взаимодействие обеспечивает объедине-

ние всех учителей математики общеобразовательной организации, упоря-

дочивание их целенаправленной деятельности, выработку общих подходов 

и единых требований, достижение взаимопонимания, скоординированно-

сти и согласованности действий. Эффективность взаимодействия внутри 

проектной группы зависит от качества субъект-субъектных отношений 

внутри группы (согласованности, взаимопонимания, доверия, взаимного 

уважения) (Козилова, Сенаторова 2018). Содержание деятельности группы 

учителей математики как команды проектировщиков можно описать фор-

мулой: «выбор - сотрудничество - успех» (Бессонова 2019).  

4. Цели проектирования математического образования в общеобразо-

вательной организации должны быть непосредственно связаны, с одной 

стороны, с перспективными целями развития математического образова-

ния, обусловленными социально-экономическим контекстом, с другой сто-

роны, должны максимально соответствовать возможностям решения акту-
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альных проблем математического образования в конкретной общеобразо-

вательной организации. Это способствует не только эффективности проек-

тирования математического образования в общеобразовательной организа-

ции, но и реализации проекта в дальнейшем. При этом следует учитывать 

возможность корректировки в соответствии с теми изменениями, которые 

могут произойти. Следует учитывать также, что каждая общеобразователь-

ная организация имеет свою концепцию развития, которая, с одной сторо-

ны, связана с реализацией математического образования, с другой – опре-

деляет место данной организации в метаобразовательном пространстве 

обучения математике в регионе, в стране. 

5. Под условием реалистичности проектирования математического об-

разования в общеобразовательной организации понимается соответствие 

вводимых нововведений возможностям и потребностям обучаемых, а также 

учитывается социальный опыт, потенциальные и индивидуальные возмож-

ности самих учителей математики. Кроме того, для осуществления эффек-

тивного проектирования математического образования в общеобразова-

тельных организациях необходимо учитывать ресурсные возможности об-

щеобразовательной организации (финансовые, материально-технические, 

кадровые и т. д.). Условие реалистичности проектирования математическо-

го образования в общеобразовательной организации сопряжено с анализом 

проблем общеобразовательной организации. Анализ проблем математиче-

ского образования в общеобразовательной организации, принятый учите-

лями математики как исходный аналитический материал, может послу-

жить основой к разработке стратегического замысла предстоящей деятель-

ности (Сагателова. Технология … 2020). Кроме того, условие реалистичности 

проектирования математического образования в общеобразовательных ор-

ганизациях должно быть соотнесено с принципом гармонизации традиций 

и новаций. Это означает разумное, сбалансированное введение педагогиче-

ских инноваций с учетом норм, традиций, педагогических реалий и ресур-

сов общеобразовательной организации.  

6. Условие интерактивности (управляемости) проектирования как про-

цесса/деятельности предполагает наличие содержательной и технологиче-

ской определенности и полноты информационной обеспеченности выпол-

няемых проектных процедур, регламентированных по времени. Согласно 

концепции А. Файоля, «управлять» – это значит предвидеть, организовы-

вать, распоряжаться, согласовывать, контролировать (Breeze 1995:37-62). 

Управление проектированием предполагает постоянный мониторинг, про-

блемный анализ деятельности учителей, основанный на профессиональной 

рефлексии (Сагателова, Сахарчук 2021). Учет негативных моментов и откло-

нений от требуемых целевых установок способствует опережающему выяв-

лению рисков и угроз и разработке адаптационных механизмов для улуч-

шения задаваемых показателей выполняемых проектных процедур.  

7. Проектировочная деятельность требует от учителя быстрой адапта-

ции к изменяющимся условиям, оперативного решения на научной основе 

профессиональных задач, что требует от учителя систематического повы-

шения профессиональной компетентности. В первую очередь это касается 
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проектной компетентности учителя, от наличия которой зависит успеш-

ность и эффективность всего образовательного процесса. Кроме того, в об-

щеобразовательной организации должно быть достаточно предпосылок для 

взаимодействия, профессионально-педагогического и личностного развития 

учителей математики. Среди многочисленных проблем ключевой пробле-

мой образования становится проблема обеспечения непрерывности совер-

шенствования профессиональной деятельности учителя. Постоянно возрас-

тающая по объему и усложняющаяся по содержанию научная информа-

ция, новые цели и задачи обучения подрастающего поколения требуют от 

учителя математики непрерывного профессионального роста. Непрерыв-

ность профессионального совершенствования становится необходимым ус-

ловием жизнедеятельности.  

Представленные организационно-педагогические условия являются не-

обходимыми и достаточными для эффективного проектирования матема-

тического образования в общеобразовательной организации. Успешность 

проектирования зависит от понимания того, что результат достигается за 

счет реализации всей совокупности организационно-педагогических усло-

вий. Как показала многолетняя экспериментально-исследовательская рабо-

та, выделенные организационно-педагогические условия создают наиболее 

благоприятную обстановку для успешной реализации проектирования ма-

тематического образования в общеобразовательных организациях (Сагате-

лова. Системно … 2020). 

Проектирование математического образования с учетом перспектив 

социально-экономического развития будет способствовать достижению вы-

сокого качества математического образования. 

Дальнейшие перспективы научных исследований автор видит в научно-

практической разработке модели математического образования, основан-

ной на проективной парадигме. 
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Аннотация. В статье представлены методиче-
ские подходы к преподаванию информатики для сту-
дентов не IT-специальностей технического вуза. Анализ 
учебных планов и остаточных знаний студентов позво-
лил авторам выявить проблемы в преподавании дисцип-
лины. Представленная структура курса кафедры «Вы-
числительная техника» и выбор языков программирова-
ния формируют и выравнивают знания, мотивируют и 
погружают студентов в предметную область и профес-
сиональную деятельность. 
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ция, программирование, информационные технологии, 
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Abstract. The article presents methodological 
approaches to teaching Informatics for students who are 
not involved in information technology – specialties of a 
technical university. Analysis of plans for scientific re-
search and residual courses of study of students revealed 
problems in the teaching of disciplines. The proposed 
structure of the Department of Computer Science and 
the choice of languages develop, form and level 
knowledge, motivate and immerse students in the sub-
ject area and professional activities. 
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Программирование – вторая грамотность. 
А. П. Ершов, 

советский ученый, академик АН СССР, создатель  
Сибирской школы информатики, один из пионеров  

теоретического и системного программирования  
 

Все уровни российского образования в настоящий момент находятся  

в процессе серьезных изменений. О необходимости таких преобразований, 

а также о достижении всеобщей цифровой грамотности неоднократно за-

являл президент РФ В.В. Путин. В 2022 г. в ходе совета по стратегическому 

развитию и нацпроектам президентом РФ было отмечено: «необходимо по-

высить качество подготовки инженерных и IT-специалистов, так как без вы-
                                                                 

4 © Королева И. Ю., Авдеюк О. А., Дружинина Л. В., Приходькова И. В., 2023. 
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хода на новое качество подготовки кадров у страны не будет технологиче-

ского будущего» (Выступление … 2022).  

Одной из основных задач современного высшего образования является 

подготовка специалистов, способных не только осваивать существующие 

пользовательские информационные технологии и использовать типовые 

решения, но и стремящихся к постановке новых целей и предлагающих 

свои новации и творческие решения.  

Неоспоримое место в процессе подготовки современных специалистов 

любого уровня и направления в техническом вузе занимает информатика. 

Следует уточнить значение термина «информатика», он не эквивалентен 

термину «компьютерные науки». К примеру, авторы (Мизин, Синицын, 

Доступов, Захаров, Красавин 1991) термином «информатика» обозначают 

«и компьютерную науку, и информационную науку, и всю область, связан-

ную с использованием информационной техники и информационных тех-

нологий». Обширность и разнородность области изучения информатики 

привели к постоянным обсуждениям того, как должны выглядеть структура 

и содержание данного курса. Даже в рамках технического вуза встречаются 

разные мнения по данному поводу (Касьянова, Касьянова 2014; Никишов 

2020; Стяжин, Волчков 2019). 

Цель данной работы – описать и обосновать содержание курса инфор-

матики для не IT-специальностей в техническом вузе при условии сокраще-

ния учебной нагрузки и в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ФЗ … web).  

Информационные технологии находятся в постоянном развитии и со-

вершенствовании. Проблемой же преподавания информатики в техниче-

ском вузе неожиданно стало резкое уменьшение количества часов, как об-

щих, так и аудиторных, отводимых указанному предмету. Авторы данной 

публикации работают со многими направлениями (к примеру, 15.04.01, 

15.03.04, 23.03.03, 09.03.03), где информатика является базовой дисциплиной 

учебного плана. На всех направлениях подготовки отведенное информатике 

время за последние годы реформирования и преобразования учебных пла-

нов было существенно сокращено, как следствие, уменьшилось количество 

лекционных, практических и лабораторных часов. В данных условиях нужно 

было делать выбор среди разделов информатики, которые принесли бы 

наибольшую пользу учащимся как в рамках взаимодействия с вычисли-

тельной техникой, информационными технологиями, так и повысили бы 

общий уровень подготовки выпускника не IT-специальности.  

Студенты всех направлений, изучающие информатику на кафедре «Вы-

числительная техника» ВолгГТУ, обязательно знакомятся с двумя раздела-

ми: «Алгоритмизация» и «Программирование» (там, где позволяют часы, 

рассматривается также внутреннее устройство ЭВМ и двоичное представле-

ние информации).  

Во время учебного процесса авторы сталкиваются со второй серьезной 

проблемой – уровнем преподавания информатики в школе. Анализ знаний 

студентов 1-го курса показывает, что в большей части школ на уроках ин-

форматики ребята в лучшем случае работают с офисными пакетами MS Of-
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fice или их аналогами. Есть категория учащихся, не имеющих практики ра-

боты за компьютером и не изучавших основ теоретической информатики.  

В школах, где все-таки изучалось программирование, раздел алгоритмиза-

ции и переход к вычислительным процессам, от линейных до циклических, 

сводился к хаотичному и не последовательному погружению в предметную 

область. Выбор языка программирования в школе очень часто зависит от 

остаточных знаний учителя. Языки Кумир и Pascal ABC являются фавори-

тами учителей в школах. Уровень заданий и объем материала Компьютер-

ного единого государственного экзамена (КЕГЭ) по информатике и ИКТ не 

позволяет набрать конкурентных баллов для поступления в вуз, используя 

языки-фавориты. Следовательно, необходимость смены языка в учебном 

процессе является острой и необходимой задачей учителя. Язык Python,  

в основе которого лежит функциональная парадигма, решает все проблемы 

в подготовке к КЕГЭ по информатике и ИКТ. Основными предпосылками 

для полноценного функционального программирования в Python являют-

ся: функции высших порядков, развитые средства обработки строк и спи-

сков за счет срезов и встроенных функций, разнообразные структуры дан-

ных и быстрые алгоритмы их обработки, рекурсия. Школьнику, владеюще-

му инструментарием языка, для решения конкретных задач нет необходи-

мости погружаться в алгоритмические основы, у него уже есть готовые 

наборы функций и библиотек. Главная проблема заключается в отсутствии 

понимания фундаментальных алгоритмов, без которых предметная область 

становится поверхностно изучена, или вообще только заучена шаблонная 

реализация прототипов заданий. При всех достоинствах языка Python, та-

ких как простота синтаксиса, лаконичность кода, разнообразие библиотек, 

его изучение может дать нулевые результаты, если раздел алгоритмизации 

будет исключен из процесса обучения. Итогом такой подготовки становится 

приучение школьника составлять программу, используя готовые функции  

и библиотеки, собирать ее как из блоков конструктора, а не разрабатывать 

алгоритм под конкретную задачу предметной области. 

Результаты школьной подготовки можно оценить, проанализировав 

результаты вузовской олимпиады по информатике, проводимой на 1 курсе 

для не IT-направлений (см. таблицу). 

В качестве анализируемых целенаправленно были взяты четыре по-

следних учебных года, когда используемый на олимпиаде по информатике 

набор задач не изменялся. Участниками олимпиады, как правило, становят-

ся учащиеся, имеющие школьный багаж знаний по информатике и про-

граммированию, так как к моменту проведения олимпиады студенты 1-го 

курса, изучающие данный предмет с нуля, не имеют еще достаточных зна-

ний и опыта, необходимых для решения олимпиадных задач. 

Победители же олимпиады и студенты, занявшие призовые места, за-

нимались информатикой дополнительно самостоятельно (Павлова, Авдеюк, 

Королева, Дружинина, Асеева 2022), как обучаясь в школе (индивидуальная 

работа либо репетиторы), так и активно работая на занятиях по информа-

тике в вузе (дополнительная работа по теоретическому материалу и выпол-

нение индивидуальных практических заданий, подобранных ведущим пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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подавателем). Результаты итоговой таблицы показывают, как растет число 

ребят, не решивших ни одну задачу (за 4 года в 5 раз), сокращается само ко-

личество желающих принять участие в олимпиаде, а сам победитель реша-

ет все меньший набор задач. 

 
Итоги проведения олимпиады 

 

Время проведения 

олимпиады 

Критерии 

сравнения 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022  

уч.г. 

2022-2023  

уч.г. 

Принимали  

участие, кол. 40 35 30 30 

Победитель  

решил задач, кол. 10 8 6 7 

Решивших  

все задачи, кол. 1 0 0 0 

Нулевых работ, кол. 3 4 10 15 

Разрыв баллов 

среди призовых 

мест и далее по 

списку, кол. 5 

1, 2 места 20 

баллов, 2-4 

места  10 

баллов, и да-

лее остав-

шиеся – от 5 

до 8 баллов 

1 и 2 места – 30 баллов, 

2 и 3 места – 10 баллов, 

3–20 места 5 баллов,  

оставшиеся 10 чел.  

заработали 0 баллов 

1 и 2 места – 20 бал-

лов, 2 и 3 места –  

5 баллов, 3–4 места 

5 баллов, 4–15 мес-

та – 15 баллов, ос-

тавшиеся 15 чел. за-

работали 0 баллов 

Факультет,  

на котором обуча-

ется победитель 

Экономи-

ки и 

управле-

ния 

Экономики и 

управления 

Автоматизированных 

систем, транспорта  

и вооружений 

Экономики  

и управления 

 

Таким образом, хорошо видно, что для дальнейшего изучения информа-

тики студентами не IT-специальностей, необходимо выравнивание знаний 

учащихся, чему должно послужить изучение разделов алгоритмизации и вы-

полняющих в данном случае учебную роль языков программирования Pascal 

ABC, Кумир. После базовой подготовки возможен переход к более синтаксиче-

ски и функционально нагруженному языку программирования С++. 

Следует разобраться более подробно в предлагаемых для изучения ин-

форматики разделах. Для любого специалиста основой решения профес-

сиональной задачи является определение последовательности шагов, на-

правленных на достижение цели (то есть алгоритмизация). Преподавание 

алгоритмизации учит планированию своих действий, целенаправленности 

и гибкости мышления. Алгоритмизацию можно назвать логикой мышле-

ния. В большинстве своем проектирование алгоритма решения задачи 

представляет собой серьезную проблему для студентов 1-го курса. Поэтому 

без достаточной практики составления алгоритмов невозможно двигаться 

далее к изучению технологии программирования.  

Необходимо рассмотреть подходы к обучению алгоритмизации и про-

граммирования на языке Pascal ABC. Запись основных алгоритмических 
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структур легко вести на рассматриваемом языке. Язык прост в освоении  

и с его помощью можно также кодировать и алгоритмически сложные про-

граммы.  

Важно подчеркнуть, что в курсе информатики студентов знакомят  

с технологией нисходящего структурного проектирования программ. Метод 

предусматривает последовательную декомпозицию, целенаправленное раз-

биение на отдельные структурные составляющие исходной основной функ-

ции до такого уровня, когда полученные функции невозможно далее под-

вергнуть делению. Поскольку Pascal ABC является структурным языком, то 

и запись каждой структурной составляющей, выделенной в ходе проекти-

рования, выполняется достаточно просто и интуитивно. 

Далее курс информатики предполагает изучение языка программиро-

вания высокого уровня С++. Причем, изначально на С++ реализуется все тот 

же набор задач, что и на Pascal ABC, включающий программирование ос-

новных алгоритмических структур, и только после этого осуществляется 

переход к задачам более сложным алгоритмически, обрабатывающим 

структурные типы данных и имеющим модульную организацию.  

В ходе выполнения практических заданий любой студент решает две 

задачи. Для каждой из них важен перечень действий, составляющих, по су-

ти, проект решения задачи: анализ условия задачи; ее формальная поста-

новка и выбор метода решения; выбор и обоснование структуры вход-

ных/выходных данных; выбор набора тестов для проверки решения задачи 

(тесты должны представлять все возможные пути решения, включая те, ко-

гда результат не может быть получен); пошаговая разработка алгоритма 

решения (на основе выбранного метода); кодирование алгоритма (в начале 

семестра – на языке Pascal ABC, затем – на языке С++); отладка программы  

и проверка правильности ее работы на выбранном наборе тестов.  

Описание указанных действий входит в обязательный для отчета про-

токол решения задачи: 

1) формулировка условия задачи; 

2) описание входных и выходных данных (имена и типы переменных); 

3) словесное описание алгоритма; 

4) набор тестовых примеров; 

5) блок-схемное описание алгоритма; 

6) текст программы. 

В ходе обучения алгоритмизации и программированию возникает не-

малое количество комментариев «знающих» студентов, а случается и пре-

подавателей, по поводу требования составления блок-схем. Прекрасным от-

ветом здесь могло бы послужить замечание А. П. Ершова, основоположника 

советского теоретического и системного программирования: «Во время 

пребывания в 1970 г. в Соединенных Штатах на автора произвели очень 

большое впечатление новые идеи профессоров Массачусетского технологи-

ческого института Марвина Минского и Сеймура Пейперта об обучении де-

тей. Они выбросили в корзину ходячее представление о том, что дети учатся 

бессознательно методом подражания. Они доказывают, что человек чему-то 

научается только в том случае, если у него в голове складывается блок-схема 

действия, выделены подпрограммы и проложены информационные связи.  
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Таким образом, человек неизмеримо усилит свой интеллект, если сде-

лает частью своей натуры способность планировать собственные действия, 

вырабатывать общие правила и способ их применения к конкретной ситуа-

ции, организовывать эти правила в осознанную и выразимую структуру, – 

одним словом, сделается программистом» (1972). 

Представив алгоритм решения задачи в виде блок-схемы, гораздо легче 

осуществить переход к записи кода программы. Причем, что важно, это 

можно сделать на любом языке программирования. Как было сказано ра-

нее, для изучения основ алгоритмизации и программирования в курсе 

«Информатика» используется язык программирования Pascal ABC, а затем – 

язык С++. Язык С++ не разрабатывался для новичков, поэтому его нельзя 

изучать как первый язык программирования, он не является простым даже 

для профессионалов. Однако выбор его в рассматриваемом курсе обуслов-

лен и тем, что целое семейство языков высокого уровня создано на основе 

языка С++. 

У С++ есть несколько важных преимуществ: 

– С++ обрабатывает данные быстрее большинства высокоуровневых 

языков типа Python; 

– в отличие от многих языков, в том числе от еще более высокоуровне-

вого С#, С++ не зависит от платформы: разработку можно легко перенести  

с одной операционной системы на другую; 

– С++ поддерживает множество стилей программирования (к примеру, 

процедурное программирование и объектно-ориентированное программи-

рование). Также С++ предоставляет абстракцию данных. Благодаря этому 

его можно использовать для решения практически любых задач.  

Кроме того, немаловажным критерием выбора языка С++ в рамках кур-

са «Информатика» является то, что каждое из направлений подготовки в 

дальнейшем работает со специализированными профессиональными паке-

тами прикладных программ, написанными на языке С++. Следовательно, 

студентам как профессиональным пользователям прикладного программ-

ного обеспечения в том числе необходимы базовые знания данного языка.  

Таким образом, «программирование, в той или иной мере, необходимо 

знать будущим специалистам, как инженеру, математику, экономисту и мно-

гим другим специальностям, где надо вычислять, создавать различные при-

ложения или оболочки, проектировать, планировать, прогнозировать и т. д.  

Программирование – это не просто дисциплина для современного спе-

циалиста, но и дисциплина для развития интеллектуальных способностей 

будущих специалистов» (Никишов 2020).  

Алгоритмическая неграмотность специалистов-непрограммистов объ-

ясняется тем, что в современных условиях изучение алгоритмов является 

слишком сложным и даже непосильным делом. Она неблагоприятно отра-

жается на развитии рабочей группы, организации и общества в целом.  

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что процесс обуче-

ния информатике студентов не IT-специальностей, рассмотренный авторами, 

позволяет получить знания и подходы к решению задач не только в сфере 

информационных технологий, но и в их профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разра-
ботки и структурного проектирования виртуального 
лабораторного практикума по электротехнике на базе 
программ схемотехнического моделирования. Дана клас-
сификация форм проведения дистанционных лаборатор-
ных работ по электротехнике. На примере практикума 
в облачном приложении Multisim Live показана целесооб-
разность использования системного подхода при разра-
ботке методического обеспечения виртуального лабора-
торного практикума. Разработаны практические реко-
мендации по проектированию отдельных элементов 
виртуального лабораторного практикума по электро-
технике. Проведено уточнение целей виртуальных экспе-
риментов. Перечислены наиболее значимые для проекти-
рования лабораторного практикума особенности про-
грамм схемотехнического моделирования электрических 
цепей, приведены примеры их учета в содержании лабора-
торных работ. Показаны возможности и примеры рас-
ширения программы экспериментов, внесения в них эле-
ментов исследовательской работы на основе опции инте-
рактивного изменения в широком диапазоне параметров 
элементов схем. Предложены форматы составления мно-
говариантных заданий, даны характеристика и рекомен-
дации по их применению. Рассмотрен вопрос о возмож-
ных вариантах задания численных значений  параметров 
элементов в виртуальных схемах. С учетом самостоя-
тельного выполнения лабораторных работ обучающими-
ся сформулированы предложения по углубленному описа-
нию лабораторных работ в учебном пособии к виртуаль-
ному практикуму. 

Ключевые слова: виртуальный лабораторный 
практикум, программы-симуляторы, дистанционное обу-
чение, эксперименты в электротехнике. 

Abstract. The article is devoted to the devel-
opment and structural design of a virtual laboratory 
workshop in electrical engineering based on circuit 
modeling programs. The classification of forms of re-
mote laboratory work in electrical engineering is giv-
en. Using the example of a workshop in the Multisim 
Live cloud application, the expediency of using a sys-
tematic approach in the development of methodological 
support for a virtual laboratory workshop is shown. 
Practical recommendations on the design of individual 
elements of a virtual laboratory workshop in electrical 
engineering have been developed. The goals of virtual 
experiments have been clarified. The most significant 
features of circuit modeling programs for electrical cir-
cuits for the design of a laboratory workshop are listed, 
examples of their accounting in the content of labora-
tory work are given. The possibilities and examples of 
expanding the experimental program, introducing el-
ements of research work into them based on the option 
of interactive changes in a wide range of parameters of 
circuit elements are shown. Formats of compilation of 
multivariate tasks are proposed, characteristics and 
recommendations for their application are given. The 
question of possible options for setting the numerical 
values of the parameters of elements in virtual circuits 
is considered. Taking into account the independent 
performance of laboratory work by students, proposals 
for an in-depth description of laboratory work in the 
textbook for the virtual workshop are formulated. 

 
Keywords: virtual laboratory workshop, si-

mulation programs, distance learning, experiments in 
electrical engineering. 

 

Проведение лабораторных занятий на реальном оборудовании всегда 

было одним их обязательных условий успешного освоения курса электро-

техники (Нетушил 1986). Вынужденный перевод занятий в дистанционную 

форму в связи с пандемией заставил вузы искать такие форматы проведе-

ния виртуальных лабораторных работ, которые наиболее полноценно заме-

няют  традиционные очные занятия. В зависимости от  оснащенности мате-

риально-технической базы и наличия у студентов необходимого аппаратно-

программного обеспечения для проведения виртуальных лабораторных за-

нятий по электротехническим дисциплинам вузы используют следующие 

форматы: 

– работы с удаленным управлением лабораторным оборудованием в ре-

жиме реального времени (Евдокимов, Кирсанов, Салахова 2009; Загидуллин, 

Черников 2020); 

– работы, выполняемые в программах схемотехнического моделирова-

ния различной сложности или в иных программах (Гулин, Огнева 2022, Ува-

ров, Лисовой, Ковалева 2019); 

– работы, в которых используется фото- или видеофиксация (трансля-

ция) работы посредника на реальном оборудовании (Белоновская, Кольга, 

Горяйнова 2021). 

Наиболее распространенными являются лабораторные работы в раз-

личных специализированных компьютерных программах схемотехническо-

го моделирования. Существует достаточно много научных публикаций, по-
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священных применению таких программ в курсе электротехники. Однако 

они носят в основном или обзорный характер, или рассматривают техниче-

ские особенности конкретной программы. Публикаций, посвященных во-

просам разработки методического обеспечения для виртуальных лаборато-

рий на основе программ схемотехнического моделирования практически 

нет. В то же время подобные рекомендации необходимы, так как результа-

тивность дистанционных лабораторных занятий определяется не только 

выбором наиболее подходящей программы, но и существенно зависит от 

качества и содержания методического сопровождения.  

Многолетний опыт работы Оренбургского государственного универси-

тета (ОГУ) с программами-симуляторами (EWB, Multisim, MathLab, SimTech 

и др.) показал, что для виртуальных лабораторных работ по курсу электро-

техники использование пособий, разработанных для очного выполнения ра-

бот на реальном оборудовании, неэффективно.  Виртуальный лабораторный 

практикум должен быть спроектирован с учетом специфики программы, 

формата обучения, контингента обучающихся и направления подготовки.  

Примером такого практикума в ОГУ является разработанный авторами 

виртуальный практикум по электротехнике на базе облачного приложения 

Multisim Live (Быковская, Ушакова 2022), успешно применяемый в образо-

вательном процессе для студентов различных направлений подготовки  

и форм обучения. Данный практикум разработан с использованием сис-

темного подхода и ориентирован на проведение массовых дистанционных 

занятий. Разработки, реализованные в практикуме, могут быть полезны при 

создании виртуальных практикумов для других аналогичных программ-

симуляторов.  

Цель настоящей статьи: на основе обобщения практического опыта и на 

примере практикума в облачном приложении Multisim Live дать рекомен-

дации по проектированию отдельных элементов виртуальных лаборатор-

ных практикумов по электротехнике на базе программ схемотехнического 

моделирования. 

Выбор в качестве программы-симулятора облачного приложения Mul-

tisim Live был детально обоснован авторами в (Ушакова, Быковская 2023)  

и здесь не рассматривается.  

Под виртуальным лабораторным практикумом ниже понимается сово-

купность: 

– комплекта лабораторных работ, выполняемых в программе схемотех-

нического моделирования; 

– практикума (учебного пособия) или других учебно-методических ма-

териалов.  

Задачи: 

– определить типовые особенности программ, которые необходимо 

учитывать при разработке практикума; 

– показать возможные форматы индивидуальных вариантов заданий;  

– рассмотреть вопрос о выборе параметров схем; 

– показать особенности структурных элементов учебного пособия. 
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При реализации виртуального лабораторного практикума в любой 

программе схемотехнического моделирования должны быть достигнуты 

глобальные цели лабораторных занятий: студент должен научиться соби-

рать электрические схемы, правильно подключать и использовать электро-

измерительные приборы, настраивать их, проводить эксперименты, обра-

батывать результаты измерений.  

После выбора программы-симулятора разработка практикума по элек-

тротехнике, как правило, начинается с определения тематики лабораторных 

работ и постановки экспериментов. Программа моделирования может 

иметь оригинальный набор элементов, а также другие особенности, кото-

рые нужно учесть в цели лабораторной работы, конфигурации и парамет-

рах исследуемых схем, программе проведения экспериментов.  

Поэтому на начальном этапе разработки практикума содержание ла-

бораторных работ рекомендуется привести в соответствие с выбранной про-

граммой схемотехнического моделирования. Для этого необходимо про-

анализировать следующие свойства программы: 

– доступность установки обучающимися на свои персональные цифро-

вые устройства; 

– состав, объем и характеристики элементной базы; 

– доступность элементной базы для разных версий программы;  

– наличие измерительных приборов, их приближенность к реальным 

аналогам, особенности подключения в схемах; 

– возможность графического воспроизведения исследуемых сигналов и 

их анализа в режиме реального времени; 

– формат сохранения схем, их импорт и экспорт, доступность другим 

пользователям. 

Ниже представлены наиболее значимые особенности облачного при-

ложения Multisim Live, которые были учтены при разработке содержания 

лабораторных работ. Облачное приложение Multisim Live имеет платную  

и бесплатную версии. В ОГУ для использования в учебном процессе при 

дистанционном и заочном обучении студентам рекомендуется бесплатная 

версия, имеющая ряд отличий: 

– для сборки электрических схем доступен лимитированный по коли-

честву (125 наименований) набор активных и пассивных элементов, измери-

тельных приборов; 

– есть ограничение на количество элементов, используемых при сборке 

одной схемы (25 элементов, не считая приборов);  

– все элементы – идеализированные, не интегрированные с базами 

промышленных аналогов; 

– создаваемые в приложении схемы нельзя сохранить в приватном  

режиме, они размещаются в общественных сетях на сервере разработчика  

и становятся доступными всем пользователям официального сайта прило-

жения. 

Кроме того, в обеих версиях  Multisim Live: 

– измерительные приборы выполнены в виде зондов, подключение  

и настройка которых отличаются от реальных лабораторных приборов; 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

89 

– в отличие от лабораторных аналогов параметры элементов можно 

изменять в широких пределах; 

– изменение параметров элементов можно проводить в интерактивном 

режиме в режиме симуляции, одновременно наблюдая за изменениями по-

казаний приборов и осциллограмм всех измеряемых токов и напряжений  

в режиме реального времени. 

Для курса электротехники, в котором законы и методы расчета традици-

онно изучаются на примере идеализированных схем, перечисленные ограни-

чения Multisim Live по количеству и составу элементов не явились критич-

ными. Библиотека элементов позволила разработать эксперименты по всем 

разделам электротехники. Помимо этого, опция произвольного задания па-

раметров элементов и их изменения в широком диапазоне, в том числе в ин-

терактивном режиме, дала возможность существенно расширить программы 

экспериментов и внести в них элементы исследовательской работы.  

Так, например, при исследовании переходных процессов в линейных 

электрических цепях второго порядка можно наблюдать изменение харак-

тера переходного процесса  в зависимости от сочетания значений индуктив-

ности и емкости. 

В Multisim Live, как и в большинстве программ-симуляторов схемотех-

нического моделирования, параметры элементов в отличие от стационар-

ных стендов в лаборатории, как правило, задаются уже на этапе сборки схе-

мы и это нужно обязательно учесть при обработке и анализе результатов 

эксперимента. Если при выполнении лабораторных работ на реальном 

оборудовании в обработке результатов экспериментов часто ставилась зада-

ча расчета параметров элементов схемы, то здесь обработку результатов 

экспериментов рекомендуется направить на подтверждение законов элек-

тротехники, исследование и построение зависимостей электрических харак-

теристик цепей при изменении параметров в различных режимах работы.  

Например, при исследовании резонансных явлений, изменяя значения 

сопротивления резистора, индуктивности или емкости, можно проследить 

изменение величины резонансной частоты. 

Особенностью проведения эксперимента в любой программе схемотех-

нического моделирования является доступность или возможность экспорта 

собранных схем другим участникам образовательного процесса. Например, 

в Multisim Live схему нельзя экспортировать в формате программы, но по-

сле сохранения она становится доступной в общественных сетях, ее может 

сохранить на своей странице и использовать любой зарегистрированный  

в программе пользователь. Поэтому для виртуального лабораторного прак-

тикума необходимыми являются разработка многовариантных заданий для 

выполнения каждой лабораторной работы, а также вопросов и заданий для 

контроля самостоятельности выполнения ее студентом. 

С учетом функционала программы, цели и содержания лаборатор- 

ной работы, уровня подготовленности обучающихся в виртуальном прак-

тикуме можно использовать разные форматы индивидуальных заданий  

(см. таблицу). 
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Форматы индивидуальных заданий 
 

Описание  
формата задания 

Примечание, рекомендации  
по применению 

Обучающиеся используют готовую схему, со-

храненную в программе, но параметры эле-
ментов устанавливают самостоятельно в соот-

ветствии с вариантом задания 

Может использоваться на этапе освоения 

программы или в работах по исследова-
нию зависимости характеристик от па-

раметров 

Обучающиеся собирают в программе единую 
для всех вариантов схему, но со своими инди-

видуальными параметрами в соответствии  

с вариантом задания 

Наиболее распространенный формат, 
однако требует контроля самостоятель-

ности обучающегося по сборке схемы, 

настройке приборов  

Схема и параметры отличаются для каждого 
варианта задания 

Наиболее предпочтительный формат, 
однако не во всех лабораторных работах 

возможна вариативность схем  

Обучающемуся выдаются только цель и об-
щая последовательность хода выполнения ра-

боты, схему и параметры он синтезирует сам 

Повышенный уровень сложности зада-
ния, рекомендуется в работах исследова-

тельского уровня  

 

При защите лабораторной работы студент должен продемонстриро-

вать умения по сборке схемы, настройке приборов. При дистанционном 

обучении в режиме видеоконференции обучающийся демонстрирует окно 

с выполненным экспериментом в программе-симуляторе, объясняя собран-

ные схемы и выполняя задания преподавателя в онлайн режиме. 

При разработке вариантов заданий актуальным является вопрос о зада-

ваемых численных значениях параметров элементов. Так как во многих про-

граммах схемотехнического моделирования параметры идеализированных 

элементов можно задавать в широких пределах, разработчик виртуального 

лабораторного практикума по своему усмотрению может: 

– задать параметры, близкие к параметрам промышленных аналогов; 

– задать произвольные значения параметров, с учетом наглядности по-

лучаемых результатов экспериментов и удобства их обработки. 

По мнению авторов, для курса электротехники второй вариант является 

более предпочтительным, так как позволяет при задании вариантов не 

только использовать таблицы с жестко заданными значениями параметров, 

но и генерировать их при необходимости индивидуально, например, в ка-

кой-либо системе компьютерной математики. Однако следует учесть, что 

при произвольных значениях параметров их разброс нужно подбирать та-

ким образом, чтобы в конечном итоге привести обучающихся с разными 

вариантами заданий к идентичным результатам эксперимента. 

Успешность выполнения обучающимися дистанционных лабораторных 

работ во многом зависит от того, насколько дидактически грамотно и дос-

тупно составлено учебное пособие к практикуму. В описании виртуальных 

лабораторных работ необходимо учитывать, что они будут выполняться 

обучающимися самостоятельно, без участия преподавателя. Для лучшего 

восприятия описания работы целесообразно:  

– цели работы формулировать не сплошным текстом, а разбивать на 

подпункты; 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

91 

– обязательно приводить в работе не только схему в программе моде-

лирования, но и электрическую схему опыта в стандартных для электротех-

ники обозначениях, а также краткое текстовое описание проводимых экс-

периментов; 

– при необходимости показывать на рисунках поэтапную сборку слож-

ной схемы в программе схемотехнического моделирования; 

– обращать внимание обучающихся на особенности подключения и на-

стройки приборов, характерные для данной работы.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Выработаны рекомендации по разработке методического обеспечения 

для виртуальных лабораторий на основе программ схемотехнического мо-

делирования. 

Виртуальный лабораторный практикум должен быть спроектирован с 

учетом специфики программы, формата обучения, контингента обучаю-

щихся и направления подготовки. 

При проектирование виртуального лабораторного практикума содер-

жание лабораторных работ рекомендуется привести в соответствие с вы-

бранной программой схемотехнического моделирования. 

Для виртуального лабораторного практикума необходимо разраба-

тывать многовариантные задания для выполнения каждой лабораторной 

работы. 

В описании виртуальных лабораторных работ необходимо учитывать, 

что они будут выполняться обучающимися самостоятельно. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современ-
ных стратегий подготовки в вуз, связанных со сдачей еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), и видению этих 
стратегий со стороны первокурсников. Материалом для 
анализа служил опрос выпускников нескольких лет, 
имеющих опыт подготовки как в условиях ковидных огра-
ничений, так и при традиционном очном обучении. Пока-
зано, что формы подготовки с активными коммуника-
циями и обратной связью выбирает менее 40 % участни-
ков опроса. Большая часть выпускников выбирала формы 
подготовки без активных коммуникаций и затрудненной 
обратной связью, и была уверена в правильности своего вы-
бора. Несмотря на удовлетворенность собственным выбо-
ром, для будущих выпускников 70 % участников исследо-
вания предлагает выбирать подготовку с активной об-
ратной связью. Делается вывод о сформированном запросе 
студентов на формы подготовки, включающие взаимодей-

Abstract. The article is devoted to the analysis 
of modern strategies of preparation for university 
studies related to passing the Unified State Exam. It 
was studied how these strategies are seen by first-year 
students. The material for the analysis was a survey 
of graduates of several years. Some of them were pre-
paring for university admission under covidrestric-
tions, the other part had no such experience. It is 
shown that most of the graduates considered that they 
have chosen the right preparation strategy (forms of 
preparation include solving tasks from collections, 
viewing free master classes, classes with tutors). 

40 % of students choose forms of training with 
active communication and feedback. However, despite 
being satisfied with their own choice, the respondents 
suggest that future graduates choose training with ac-
tive feedback much more often (70 %). The conclusion 
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ствия с активными коммуникациями. Формулируются 
предложения участникам образовательного процесса, ра-
ботающим со старшеклассниками и студентами млад-
ших курсов. 

Ключевые слова: стратегии подготовки, выпуск-
ники школ, студенты младших курсов, подготовка к ЕГЭ, 
обратная связь. 

is made about the formed request of students for forms 
of interaction with active communications. Proposals 
are formulated to participants of the educational pro-
cess working with high school and junior students. 

Keywords preparation strategies, school 
graduates, first-year students, preparation for the 
Unified State Exam, feedback. 

 

В современных условиях будущий абитуриент имеет широкие возмож-

ности подготовки к поступлению в вуз. Стать студентом высшей школы се-

годня можно, получив среднее профессиональное образование, участвуя  

в предметных олимпиадах, а также сдав дополнительные вступительные 

испытания, которые проводятся в ряде вузов. 

И если диплом СПО позволяет миновать этап сдачи ЕГЭ, то остальные 

пути получения желаемого статуса студента проходят через этап подготов-

ки и сдачи единого государственного экзамена. Для подавляющего числа 

первокурсников подготовка к сдаче ЕГЭ – важная цель последних двух, а для 

многих, и трех лет обучения в школе (Чеснокова, Барсукова 2021:16). 

Какие стратегии выбирают первокурсники технического вуза при под-

готовке к ЕГЭ? Что советуют будущим абитуриентам? Актуальны ли для 

них формы, предполагающие активное взаимодействие с реальными людь-

ми, или «цифровое поколение» (Петрунева, Скорикова, Воронков, Василье-

ва, Петрунева 2019:38) полностью готово погрузиться в электронные базы  

и цифровые ресурсы? Для ответа был проведен опрос первокурсников, по-

ступивших в вуз в течение последних лет. Среди них были студенты, для ко-

торых подготовка к ЕГЭ началась до пандемии, а продолжалась в условиях 

дистанционного обучения, неопределенности в формах итоговой аттеста-

ции и правил поступления в вуз. Студенты следующего года приема гото-

вились к экзаменам в относительно привычных условиях (с ослабленными 

ковидными ограничениями и очным обучением в школе). В исследовании 

принял участие 491 студент-первокурсник инженерных и экономических 

специальностей ВолгГТУ. Из них 323 человека имели опыт дистанционного 

образования на этапе подготовки к ЕГЭ (180 юношей и 52 девушки); 68 че-

ловек (50 юношей и 18 девушек) на этапе подготовки к ЕГЭ не были ограни-

чены рамками ковидных ограничений и имели потенциальную возмож-

ность выбора любых форм подготовки. До поступления в вуз в больших го-

родах проживали 72 % опрошенных, в районных центрах – 11 %, в малых 

городах и поселках 17 % опрошенных. К единому экзамену готовились все 

опрошенные. На наличие финансовых затрат указали 72 % опрошенных. 

Участникам исследования был задан вопрос о влиянии внешних об-

стоятельств, в первую очередь пандемии и всех последующих ограничений, 

на выбор форм подготовки к сдаче ЕГЭ. Больше 85 % студентов отметили, 

что выбрали бы те же пути подготовки, и только каждый шестой сказал, что 

при подготовке по большинству предметов готовился бы по-другому. Далее 

участников попросили конкретизировать формы подготовки к ЕГЭ, кото-

рые они могли бы рекомендовать для выпускников, готовящихся к ЕГЭ. Ре-

зультаты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Предпочитаемые студентами формы подготовки к ЕГЭ 
 

Формы подготовки 

Студенты  

выбирали  

при под-

готовке, % 

Рекомендованные 

студентами формы 

подготовки  

для будущих  

выпускников, % 

Посещать подготовительные курсы при вузе 4 10 

Заниматься очно в коммерческих образовательных центрах 3 7 

Заниматься на платном факультативе в школе 2 3 

Заниматься с репетитором очно 22 35 

Заниматься с репетитором онлайн   4 10 

Заниматься на платных онлайн-курсах 5 6 

Изучать самостоятельно теорию и выполнять задания  

из сборников или только выполнять задания из сборников 48 22 

Смотреть бесплатные вебинары в интернете 12 7 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1) Выбранные формы подготовки к единому экзамену не претерпевают 

существенных изменений для выпускников последних лет. 

2) Значительное количество опрошенных (72 %) утверждают, что подго-

товка к экзаменам потребовала денежных затрат. Это вполне соотносится  

с результатами опросов ВЦИОМ (Школьное … web). 

3) Самой распространенной формой подготовки к экзаменам является 

решение заданий из сборников, куда опрошенные включили, скорее всего, 

использование сайтов с соответствующим контентом (math-ege, sdamgia.ru  

и другие). Другой формой подготовки, часто выбираемой абитуриентами и 

родителями, являются занятия с репетиторами. По данным А. Я. Бурдяк 

(2015: 96), помощь репетиторов необходима для 67 % московских старше-

классников. Вообще, исследователи полагают, что современный репетитор не 

только решает узкие задачи восполнения образовательных пробелов учащих-

ся, а становится тьютором, сопровождающим ученика в ходе его обучения  

в общеобразовательном учреждении (Бахмутский, Санников 2021:20). 

4) Занятия с репетиторами, являясь наиболее востребованным методом 

подготовки, стремительно меняют свою форму. Если в первую волну опроса 

преобладали очные занятия, то уже через год доля онлайн-занятий с репе-

титорами увеличилась вдвое, хотя еще уступает оффлайн-занятиям. Данное 

явление уже стало объектом исследований (Чеснокова, Барсукова 2021:16; 

Макеев 2020:22). 

А. А. Скорнякова полагает, что в ближайшее время выбор привычного 

формата для коммуникаций «лицом к лицу» сохранится, видя этому не-

сколько причин (Скорнякова, Скорняков 2020:11). Во-первых, личное обще-

ние подразумевает отсутствие барьера в виде онлайн-связи с вэбкамерой. 

Во-вторых, не возникает технических проблем в виде сбоев связи – процесс 

остается непрерывным. Кроме того, «живое обучение» обеспечивает тот са-
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мый личностный контакт, за которым к такой услуге, собственно, и прибе-

гают обучаемые и их семьи, заинтересованные в индивидуальной работе  

с их ребенком и в углубленных знаниях, которые, возможно, он не может 

получить по ходу классной работы – в коллективе. Также выбор классиче-

ского репетиторства во многом объясняется и тем фактом, что наше россий-

ское общество традиционно настороженно относится к переменам, в том 

числе в области образования. 

Т. В. Базжина (Базжина 2009:287) отмечает, что запрос на репетиторство 

объективен и связан не только с подготовкой к ЕГЭ, но и со снижением 

коммуникативной культуры в школе, а также с растущим спросом в обще-

стве на индивидуализацию обучения. 

Рассматривая проблему выбора стратегии подготовки к поступлению  

в вуз шире проблемы выбора формы репетиторства, авторы задались во-

просом удовлетворенности выпускников выбранным путем подготовки к ву-

зу. Как можно было ожидать, большая часть опрошенных, была удовлетво-

рена выбранным путем (напомним, что в опросе участвовали недавно за-

численные в вуз студенты, причем большинство из них поступили именно  

в тот вуз, в который и планировали). Среди множества вариантов подготов-

ки к ЕГЭ были выделены два типа подготовки к экзаменам: 

– с активными коммуникациями (коммуникации с практически непре-

рывной обратной связью). К ним были отнесены  занятия на подготовитель-

ных курсах в вузах, в коммерческих образовательных центрах, посещение 

дополнительных занятий в школе, очные и онлайн-занятия с репетитором, 

а также занятия на платных онлайн-курсах; 

– с пассивными коммуникациями  (коммуникациями без обратной связи 

или с затрудненной/отложенной обратной связью). К таким видам занятий 

были отнесено участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах в интернете, 

занятия по сборникам или решение задач на специализированных сайтах. 

Рекомендации первокурсников будущим выпускникам по подготовке  

к ЕГЭ приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Рекомендации первокурсников будущим выпускникам  

по подготовке к ЕГЭ 
 

Первокурсники выбрали… 
Коммуникации  

с обратной связью 

Коммуникации  

с затрудненной обратной связью 

Сами для себя, % 40 60 

Для будущих выпускников, % 71 29 

 

Анализ результатов опроса показывает, что первокурсники, чаще ис-

пользуя формы подготовки к ЕГЭ с пассивными коммуникациями, и, ут-

верждая, что их выбор был правильным, тем не менее, советуют будущим 

абитуриентам выбирать формы, предполагающие активные взаимодейст-

вия участников. При этом форма онлайн- или офлайн-занятий существен-

ной роли не играет. Такие результаты не следует объяснять только тем, что 
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подготовка с активным взаимодействием с преподавателем требует боль-

ших финансов. Во-первых, опрос проводился среди студентов с оплатой за 

родительские деньги, а во-вторых, на финансовые затраты при подготовке 

указывали более 90 % опрошенных. 

По мнению авторов, сегодня можно констатировать существование за-

проса участников подготовки к ЕГЭ на формы взаимодействия с активными 

коммуникациями. Понимание этого выражается в том числе в обосновании 

и активной разработке порталов для репетиторства (Свиридова, Рыбанов, 

Филиппова, Федотова 2023). Сформировавшийся запрос  должен стать по-

водом для размышлений и исследований всех участников образовательного 

процесса, работающих со старшеклассниками и студентами младших кур-

сов: структурами довузовской подготовки и общеобразовательных кафедр. 

Авторы полагают, что: 

1) Довузовской подготовке старшеклассников следует развивать формы 

взаимодействия при подготовке к ЕГЭ, предполагающие активный диалог 

преподавателя и старшеклассника. Несмотря на все более развивающиеся 

возможности современных цифровых технологий, использование и выклады-

вание в сети видеозаписей лекций, презентаций и видеороликов, наборов за-

дач для полностью самостоятельной работы слушателей не должно становить-

ся преобладающим способом подачи информации и формой подготовки. 

2) Для вузовского образования следует понимать, что студенты млад-

ших курсов имеют недостаточно сформированные навыки коммуникаций, 

но понимают их необходимость. Важно не уменьшать  на младших курсах 

долю дисциплин, формирующих универсальные компетенции, связанные  

с групповым и межличностным взаимодействием. Дисциплины, предпола-

гающие формирование таких компетенций, определяют успешную адапта-

цию студентов к вузу и дальнейшую их профессиональную социализацию. 
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Аннотация. В статье рассматривается кон-
цепт «Русский мир» как основа учебно-исследователь-
ского проекта в рамках гражданско-патриотического 
воспитания студентов. При этом такого рода воспита-
ние и образование определяется как некий взаимосвязан-
ный комплексный процесс, нацеленный на формирова-
ние и развитие патриотических чувств индивидуума, 
его готовности к осознанному служению своей стране. 

Проект реализуют преподаватели социально-гума-
нитарных дисциплин Камышинского технологического 
института (филиала) ВолгГТУ с 2021–2022 учебного года 
в академических группах первого-второго курсов. Старту 
проекта предшествовал диагностический опрос студенче-
ской молодежи о том, что вмещает в себя феномен рус-
ского мира, что понимается под патриотизмом и как он 
может проявляться в каждом отдельном случае. Целью 
первого проектного этапа стал целостный, системно-
структурный разбор всего дифиниционного аппарата,  
а также историографический обзор изучения проблемы. 
Автор подводит обучающихся и воспитуемых к воспри-
ятию понятия «русский мир» в качестве смыслообра-
зующей основы всего воспитательного процесса. Проведен-
ное исследование доказывает, что патриотическое воспи-
тание является одним из наиболее значимых направлений 
деятельности педагога высшей школы. Воспитательный 
процесс предполагает формирование и развитие у сту-
дентов как молодых граждан общества необходимых лич-
ностных качеств и мировоззренческих установок. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, гражданственность, концепция вос-
питания, государственная политика, русский мир. 

Abstract. The article considers the concept of 

"Russian World" as the basis of an educational and re-

search project within the framework of civil and patriot-

ic education of students. At the same time, this kind of 

upbringing and education is defined as a kind of inter-

connected complex process aimed at the formation and 

development of the patriotic feelings of an individual, 

his readiness for conscious service to his country. 

The project has been implemented by teachers of 

social and humanitarian disciplines at Kamyshin Tech-

nological Institute (branch) of VolgGTU since the 2021-

2022 for the first and second-year students. The start of 

the project was preceded by a diagnostic survey of the 

student youth on the phenomenon of the Russian world 

and what it includes, what patriotism means and how it 

can be manifested on a case-by-case basis. The purpose 

of the first project stage was a holistic, system-

structural analysis of the entire definition set, as well as 

a historiographic review of the problem study. The au-

thor brings students and educators to the perception of 

the concept of "Russian world" as the meaning-forming 

basis of the entire educational process. The research 

conducted proves that patriotic education is one of the 

most significant activities of a higher school teacher. The 

educational process involves the formation and devel-

opment of students, as young citizens of society, the 

necessary personal qualities and worldviews. 

Keywords: patriotism, patriotic education, citi-

zenship, education concept, state policy, Russian world. 

 

Стремительно развивающиеся события на мировой политической аре-

не заставляет нас – россиян задуматься над тем, в каком мире мы живем, что 

для нас есть Родина, и почему воспитательный процесс современной моло-

дежи не мыслим вне погружения в глубины понятия «Русский мир».  

Приступая к долгосрочному исследовательскому проекту «Концепт 

«Русский мир» как основа духовно-нравственного и гражданско-патриоти-

ческого воспитания студентов, был проведен опрос среди молодежи вуза  

о том, что они понимают под данным словосочетанием. Получены следую-

                                                                 
7 © Фролова Н. А., 2023. 
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щие ответы: «мир, в котором живут русские»; «книжная метафора»; «некий 

национально-культурный стереотип», численное преобладание русских по 

национальности». Уже это разнообразие и разноплановость в ответах убе-

дили в актуальности предстоящего исследования, определилась цель перво-

го проектного этапа – разобрать концепт «Русский мир» в его системно-

структурной целостности и рассмотреть методологическую базу патриоти-

ческого воспитания и образования студенческой молодежи. В работе ис-

пользовались методы непосредственного наблюдения и анкетирования, ре-

феративного анализа и системного обобщения. 

Неоспорим тот факт, что для того, чтобы граждане нашей страны созна-

вали свою принадлежность к великой общности – российскому народу, необ-

ходима единая общегосударственная концепция воспитания и образования. 

Для этого разрабатываются и реализуются многочисленные программные 

проекты (Богданова 2021). Иными словами, можно утверждать, что работа  

с подрастающим поколением на сегодняшний день является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации.  

В этой связи будет рассматриваться гражданско-патриотическое воспи-

тание как некий взаимосвязанный комплексный процесс, нацеленный на 

формирование и развитие патриотических чувств индивидуума, его готов-

ности к осознанному служению своей стране.  

Для подтверждения актуальности исследования было необходимо вы-

явить исходный уровень молодежного восприятия понятий «гражданствен-

ность» и «патриотизм». В опросе приняли участие студенты первого и вто-

рого курсов факультетов высшего образования и среднего профессиональ-

ного образования КТИ ВолгГТУ (всего 100 чел.). Результаты представлены  

в таблице. 

Результаты проведенного опроса позволяют создать общее представле-

ние о патриотической направленности современного молодого человека. 

Учет таких выявленных особенностей важен для педагога в определении со-

держания воспитательного и образовательного процессов.  

Итак, главная цель воспитательного процесса – в становление гражда-

нина-патриота. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) дать обучающимся целостное представление о понятии русского  

мира; 

2) выделить систему приоритетных ценностей, которые являются осно-

вой духовно-нравственного развития личности российского гражданина; 

3) найти новые методы обогащения и развития у студенческой молоде-

жи патриотических чувств; 

4) содействовать развитию деятельного опыта индивидуума на благо 

общества. 

Тем самым планировалось реализовать мотивационный; когнитивный 

и деятельностный подходы к гражданско-патриотическому воспитанию. 
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Диагностическое анкетирование студентов 
 

Вопросы Ответы 
Процент 

опрошенных 

В чем может  

проявляется  

патриотизм? 

В выполнении воинского долга  15 % 

В готовности к подвигу на государственной,  

военной службе  18 % 

В волонтерской деятельности  20 % 

В успешной текущей учебе и профессиональ-

ной деятельности 22 % 

В активной гражданской позиции   24 % 

Затрудняюсь ответить  1 % 

Какие факторы,  

оказывают  

негативное влияние  

на развитие у молодежи 

патриотических чувств? 

Отсутствие наглядного примера истинного 

патриота  9 %; 

Формализованная воспитательная работа  18 %; 

Непонимание национальной идеи в государстве  28 % 

Информационное противоречие между госу-

дарственными СМИ и интернет-изданиями  30 % 

Неоднозначная обстановка в мире 10 % 

Другое  2 % 

Затрудняюсь ответить  3 % 

Какие информационные 

источники могут  

содействовать  

становлению активной 

гражданской позиции  

и патриотизма? 

Знания, полученные в вузе  25 % 

Личный пример родных, близких, друзей  18 % 

СМИ  28 % 

Чтение классической литературы, просмотры 

качественных художественных фильмов  13 % 

Личное участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях и волонтерской деятельности  12 % 

Затрудняюсь ответить  4 % 

 

Во избежании формализации в полной мере осознавалась необходи-

мость поиска новых, активных и интерактивных методов патриотического 

воспитания. Поэтому в 2021 году была разработана комплексная программа 

работы со студентами в 2021–2023 гг., подразумевающая реализацию духов-

но-нравственного, культурно-творческого, научно-образовательного, пат-

риотического и физического направлений (Фролова, Алещанова 2022).  

В рамках организованного публицистического кинолектория, использую-

щего материалы онлайн-кинотеатра «Знание», комплекса авторских пред-

метно-тематических интегрированных лекций, организации разного уровня 

научных студенческих конференций, участия в патриотических фестивалях 

и спортивных мероприятиях студенческая молодежь была призвана по-

стичь суть ее личной сопричастности с русским миром.  

В рамках учебной дисциплины «Русский язык» студентам было пред-

ложено провести лингвистический разбор лексемы «МИР», который пока-
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зал, что данное слово подразумевает порядок, строй жизни, общественную 

среду, человеческое сообщество и планету. Оно несет в себе множество смы-

слов, но смысловое ядро образуют «объединение, совокупность, систем-

ность, единство, соборность».  

Студенты – участники проекта смогли опровергнуть мнение о том, что 

понятие «русский мир» является относительно молодым концептом, воз-

никшим в результате поиска нового идеологического фундамента после 

распада Советского Союза в девяностые годы двадцатого века.    

Предметно-тематические лекции и практические занятия по филосо-

фии и культурологии позволили студентам воспринять русский мир в каче-

стве глобального культурно-исторического феномена, выходящего за рамки 

отдельно взятого российского государства. Данный феномен предусматри-

вает объединение индивидуумов по ряду признаков: 

– манифестация русской национально-культурной идентичности: 

– активное или активно-пассивное владение русским языком: 

– сохранение и уважение русской культуры; 

– признание своей принадлежности, пусть даже и не прямой, к россий-

скому государству.  

Формирование русского мира берет свое начало еще в эпоху становле-

ния единого суверенного Русского централизованного государства (ХV век)  

и выходит сегодня за государственные рамки современной Российской Фе-

дерации. Иллюстрациями к исторической составляющей рассматриваемого 

концепта послужили материалы научно-просветительских фильмов Рос-

сийского общества «Знание».  

На занятиях по русскому и иностранным языкам студенты были моти-

вированы к осознанию того, что понятие «русский мир» распространяется 

практически на все современное постсоветское пространство, на страны рус-

ской эмиграции, где проживают лица, сохраняющие уважение и привер-

женность русскому языку и культуре. 

В рамках внеаудиторной самостоятельной работы студентам было 

предложено рассмотреть интерпретацию русского мира в работах совре-

менных российских ученых и подготовить групповые исследовательские 

проекты по четырем видениям проблемы:  

– русский мир как геополитическая реальность (Цымбурский 2016); 

– русский мир как геоэкономическая реальность (Полоскова 2003); 

– русский мир как православная цивилизация (Патриарх Кирилл);  

– русский мир как уникальная этнокультурная общность людей (Нико-

нов 2014).  

Таким образом, реализуемый проект показал: 

– патриотическое воспитание является одним из наиболее значимых 

направлений деятельности педагога высшей школы; 

– воспитательный процесс предполагает формирование и развитие  

у студентов как молодых граждан общества необходимых личностных ка-

честв и мировоззренческих установок.  

Осознание и дальнейшее развитие патриотических чувств у молодежи 

может с успехом реализоваться через личное восприятие и погружение  
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в русский мир, то есть в уникальное этническое и конфессиональное много-

образие, основанное на цивилизационной идентичности, формирующее 

одну культурно-языковую общность, обладающую единой исторической 

памятью.  
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Аннотация В статье представлены черты образа 
России на основе анализа конкурсных эссе, созданных ино-
странными студентами технического университета  
в рамках участия в международном проекте. Образ стра-
ны у студентов, получающих образование в России, склады-
вается постепенно на основе опыта повседневного общения с 
людьми и академического общения в вузе, информации рос-
сийских и иноязычных медиа, знакомства с художествен-
ной литературой на русском языке. Социокультурные 
проекты и языковые конкурсы организуют и ускоряют 
процесс познания, создают ситуацию поиска языковых 
средств для выражения мнений, впечатлений и эмоций. 

Abstract. The article presents the analysis of 
Russia’s image characteristics extracted from competi-
tive essays of  foreign students of  the technical univer-
sity who took part in the international contest. The im-
age of  Russia has been taking shape gradually. Every-
day communication with Russians, glimpses and glanc-
es, academic activities, russian and foreign media, 
acquaintance with original literature are the sources of 
the image of Russia. Sociocultural projects and contests 
organize and accelerate the cognitive processes. They 
create situations of linguistic means search to express 
opinions, impressions and emotions. 
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Иностранные студенты Волгоградского государственного технического 

университета (ВолгГТУ) регулярно принимают участие в языковых и соци-

ально-культурных конкурсах, олимпиадах, проектах: от федеральных до 

внутривузовских. Переход на дистанционное обучение в 2019/20 учебном го-

ду, первоначально затруднив проведение таких мероприятий, впоследствии 

обогатил их организацию новыми возможностями: онлайн-конкурсами, 

конкурсами видео с большим количеством участников и тысячными про-

смотрами, сочетанием онлайн- и офлайн-участия, сопоставлением оценок 

жюри экспертов и зрительских симпатий. 

На «рубеже времен» студенты ВолгГТУ приняли участие в региональном 

конкурсе Автономной НКО «Волгоградский центр международного гума-

нитарного сотрудничества» (ВЦМГС), выигравшей грант Президента Рос-

сийской Федерации (Проект … web). Участникам предлагалось написать 

работу на тему «Ви дение России: в поисках роли в меняющемся мире». 

Подготовка к конкурсу: разъяснение целей, отбор источников, консульта-

ции по содержанию и оформлению работ, в том числе языковому, – осуще-

ствлялась очно. Обсуждение вариантов и итогового текста работы с вузов-

ским координатором и научным руководителем –дистанционно. Сопрово-

ждающее мероприятие – кинолекторий в Музее-панораме «Сталинградская 

битва» и заключительная конференция прошли в онлайн-формате. 

Целью конкурса организаторы определили «содействие иностранным 

студентам в формировании более глубокого понимания истории, культуры 

и традиций Российской Федерации в контексте современного позициониро-

вания России в международном сообществе» (Проект … web). Пятистра-

ничные конкурсные работы могли представлять собой художественно-

публицистическое эссе, в котором образ страны создавался на основе лич-

ного опыта, академической информации, медиаисточников, художествен-

ной литературы, или аналитический реферат-обзор информации из офи-

циальных документов, научных и популярных публикаций в российских  

и зарубежных изданиях. Из 1300 иностранных студентов пяти вузов заявку 

для участия в конкурсе подали  126 человек. Для экспертной оценки были 

отобраны работы 78 студентов из 21 страны. От ВолгГТУ в конкурсе приняли 

участие 16 студентов бакалавриата и довузовского этапа обучения из 8 стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Туркменстана, Узбекистана, Азербайджа-

на, Вьетнама, Ганы, Кении, Чада, Египта. Трое вошли в число победителей. 

Работы семи конкурсантов опубликованы на сайте ВЦМГС. Полная инфор-

мация о конкурсе и работы участников находятся в общем доступе на сайте 

ВЦМГС (Проект … web). Информация о событиях конкурса была представ-

лена также на сайтах университетов-участников. Авторы статьи участвовали 

в проекте в качестве вузовского координатора конкурса (Н. А. Аверьянова)  

и научных консультантов (Л. Ф. Белякова, Т. Л. Сидорова).   
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В статье анализируются особенности интерпретации студентами Волг-

ГТУ темы конкурса на основе аутентичных фрагментов конкурсных эссе  

(в небольшом сокращении с сохранением шероховатостей инофонов). Но-

визна подхода – в выявлении акцентов в  конструировании образа страны 

иностранцами на фоне социально-культурной работы кафедры русского 

языка (Аверьянова, Белякова, Сидорова 2022; Белоус 2020). Материалы сту-

денческих работ представляют интерес и в русле имагологии, или образове-

дения, по С. К. Милославской (Милославская 2012).  

В анализируемых фрагментах используются условные обозначения ав-

торов: АБ – Агаджанов Бегенч, АК – Атаджанов Кервен, ХЛ – Худаярова 

Лейла, первокурсники из Туркмении; АРМ – Ахмед Радва Мохамед, слуша-

тельница довузовского этапа из Египта; АХ – Ахмед Хафса Ибрагим, второ-

курсница из Кении; ДБ – Джелассем Бейнде Бонэр, второкурсник из Чада, 

КИМ – Коттох Исаак Мавуена, второкурсник из Ганы; ММ – Магомедов Му-

рад, первокурсник из Азербайджана; НЧ – Нгуен Тхи Чанг, четверокурсни-

ца из Вьетнама; ОА – Османов Артур из Узбекистана.   

Тема «Ви дение России: в поисках роли в меняющемся мире» большин-

ством студентов была интерпретирована как «Мое ви дение России». Страна 

воспринимается и оценивается по ее вкладу в освобождение многих наро-

дов и поддержку их суверенности, по взаимоотношениям России с государ-

ствами конкурсантов, по достижениям в науке, образовании, спорте, на ос-

нове личных контактов с русскими людьми. При разнообразии подходов  

к раскрытию темы все отметили важную роль Российской Федерации на 

мировой арене: (1) «Россия – важный участник мировой политики. Россия 

старается не вмешиваться в военные конфликты, которые не затрагивают ее 

интересов. Но все же, если есть необходимость, армия России всегда готова 

защищать мир и спокойствие на своей и чужой земле» (ОА, Узбекистан). 

2020 год был годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

В Волгограде память о ней сохраняется в городской топонимике, в памятни-

ках, в экспонатах музеев, в аудио- и видеозаписях рассказов ветеранов, в пе-

редачах региональных медиа, в патриотических акциях, участниками кото-

рых всегда становятся и иностранные студенты. В процессе подготовки  

к конкурсному эссе студенты узнали много нового об истории Сталинград-

ской битвы, а главное – о вкладе своих земляков-героев в общую победу над 

немецко-фашистскими захватчиками. Например, о подвиге земляка, почти 

ровесника,  20-летнего красноармейца Камолжона Тургунова, защитника 

Дома Павлова (Уринбоев 2014), студент из Узбекистана узнал в Волгограде, 

хотя на родине 18 лет жил недалеко от него. Азербайджанский студент  

с гордостью пишет о роли своих сограждан в борьбе с фашизмом: (2) «Мно-

го азербайджанцев воевало в рядах Советской Армии. В Баку неустанно ра-

ботали мирные жители на заводах, делали мины, бомбы, гранаты и другие 

боеприпасы, перегоняли нефть. Теперь я смог своими глазами увидеть Му-

зей-панораму, где битва представлена так, что на коже чувствуешь мураш-

ки» (ММ, Азербайджан). 
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Вуз расположен в историческом центре, студенты ходят по улицам, вос-

становленным и проложенным заново там, где шли ожесточенные бои за 

каждый дом, ежедневно соприкасаясь с героической историей. Башня танка 

Т-34, одна из 17, установленных в точках максимального приближения не-

мецко-фашистских войск к берегам Волги по состоянию на 19 ноября 1942 

года, – памятный знак на самой территории университета. В соседнем квар-

тале находится Дом Павлова – Дом Солдатской славы, который 58 дней  

и ночей защищал небольшой отряд красноармейцев разных национально-

стей: (3) «Мне повезло, что наше общежитие рядом с Музеем-панорамой 

«Сталинградская битва» и историческим Домом Павлова. Он оказался 

меньше, чем я ожидала. На занятии я узнала, что сразу после окончания 

Сталинградской битвы люди стали восстанавливать этот разрушенный дом, 

и сейчас в нем живут обычные люди. Это так интересно, что обычные люди 

живут в необычном доме – доме-памятнике» (АХ, Кения).  

Одно из любимых мест студентов – Мамаев курган: (4) «Впечатления от 

посещения Мамаева кургана складываются в образ России: воин, который 

несет мир,  мальчик-солдат, горе матери и ее сила – сила национального ду-

ха, о которой я узнала еще в школе, на родине» (НЧ, Вьетнам); (5) «Статуя 

Родины-матери потрясла своим величием. Какие чувства и мысли посетили 

меня тогда? Восхищение героизмом русских людей и глубокая скорбь» 

(АРМ, Египет); (6) «Мне удалось взглянуть на город-герой и на великую Вол-

гу с высоты 52 метров – я побывал на мече и руке статуи, которая олицетво-

ряет народ, готовый стоять насмерть» (ММ, Азербайджан).  Преподавате-

лями кафедры разработаны экскурсии, в которых первокурсники выступа-

ют в роли экскурсоводов для студентов старших курсов, а потом и для дру-

зей и соотечественников, приезжающих в наш город (Валова-Горожанкина 

2011; Белоус, Белоконева 2022).   

Участники конкурса писали о войне как об общей истории своих стран  

и России, правда о которой должна быть сохранена: (7) «В истории почти 

каждой семьи есть те, кто пострадал или погиб, защищая Родину. Чтобы 

подвиг людей, остановивших фашизм, не был потерян во времени, мы 

должны помнить о Великой Отечественной войне»  (ХЛ, Туркмения); (8)  

«Я понимала, что еду в страну с героической историей. И что бы ни писали 

в газетах о роли СССР во Второй мировой войне, в моей семье всегда гово-

рили о том, что благодаря русскому народу был побежден фашизм, оста-

новлено зло, угрожающее всему миру» (АРМ, Египет); (9) «Советский Союз 

победил, но сегодня его победу пытаются поставить под сомнение разные 

шакалы в Европе. Это большая боль для народа-победителя. Но правда ос-

танется правдой!» (АК, Туркмения).  

Многие студенты уже в школьные годы сделали осознанный выбор – 

учиться именно в Волгограде, прежде всего благодаря его героическому 

прошлому и всемирной известности: (9) «Я всегда хотела учиться в России,  

я мечтала об этом. В школе по истории, когда учитель рассказывал нам про 

Сталинградскую битву, вот тогда у меня и появилось желание увидеть 

своими глазами этот город. И еще я мечтала увидеть великую Волгу» (ХЛ, 

Туркмения); (10) «У нас в школьных учебниках истории было несколько глав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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о Сталинградской битве. Поэтому я была очень рада приехать именно  

в Волгоград – бывший Сталинград» (АХ, Кения). 

Молодых людей, естественно, заботит качество образования. Многие 

студенты считают российское образование лучшим: (11) «Можно видеть ог-

ромное количество иностранных студентов, которые хотят получить свою 

профессию именно в России. Ведь в России самые лучшие преподаватели, 

знающие свое дело и стремящиеся передать свои знания» (АК, Туркмения); 

(12) «Многим иностранцам была предоставлена возможность продолжить 

свое обучение здесь, в России. В Волгограде много иностранцев: арабы, ган-

цы, нигерийцы, китайцы, вьетнамцы, индийцы и студенты из других стран – 

соседних и дальних. Я считаю, что цель России – продвигать образование 

как способ внести свой вклад в меняющийся мир» (КИМ,  Гана); (13) «Россия – 

страна, которая раньше была чужой для меня, стала сейчас очень близкой. 

Россия – моя вторая родина. Я горжусь тем, что живу и учусь в Волгограде. 

Россия останется навсегда в моем сердце. У России и Африки общее буду-

щее, потому что Россия будет инвестировать в Африку. Это поможет всем 

людям мира быть образованными и успешными» (ДБ, Чад). Уже появилось 

немало студентов, которые получают образование в России и в нашем уни-

верситете по семейной традиции: (14) «У меня не было выбора. Две мои 

старшие сестры закончили технический университет в Волгограде, тоже хи-

мико-технологический факультет. Так что это наш семейный, домашний 

университет» (НЧ, Вьетнам); (15) «В России получили образование 1500 ке-

нийцев, среди которых мой дедушка» (АХ, Кения). 

В большинстве работ отмечается доброжелательность россиян по отно-

шению к иностранцам: (16) «Главное, что мне нравится в России,  – это мен-

талитет, культура русского народа, мировоззрение. Я повстречал здесь за 

два года хороших, дружелюбных, улыбчивых, позитивных и добродушных 

людей.  Они помогли мне в учебе, на работе. И я им благодарен от души» 

(АК, Туркмения); (17) «Думаю, главное богатство этой страны – ее народ. 

Русские люди очень гостеприимные, щедрые, всегда готовые прийти на по-

мощь» (АРМ, Египет). Студенты отмечают уважение,  проявляемое Россией,  

к взглядам, культуре и образу жизни других людей: (18) «Россия открыта 

для изучения ценностей других людей, которые посещают страну, учатся 

или живут в России» (КИМ, Гана). 

Иностранцев удивляет наше отношение к животным, особенно домаш-

ним: (19) «Когда я гулял по улицам, я видел, как спокойно бегают кошки, 

собаки, летают голуби. Эти животные не боятся людей, им не страшно так 

жить, потому что русские очень любят животных. Это для меня чудо какое-

то! Почти в каждом доме есть собака или кошка, которые являются полно-

правными членами семьи» (ДБ, Чад). И, несмотря на доступность различ-

ных информационных источников, среди молодых людей, приезжающих  

в нашу страну и город, все еще есть те, кто не теряет надежды встретить на 

улице медведя… 

Авторы эссе видят Россию как страну, обладающую неограниченными 

сырьевыми ресурсами, страну развитых информационных технологий, 

страну возможностей: (20) «Огромное количество молодежи и людей зрело-
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го возраста мигрируют в Россию или приезжают, как я, на учебу, получить 

более качественное образование, для того чтобы приобретенные знания 

применять для развития своей страны» (ОА, Узбекистан). Студенты видят 

Россию спортивной державой: (21) «Спорт в России получил блестящее 

развитие и имеет огромное значение для страны» (АБ, Туркмения). 

В конкурсных работах приводятся факты дипломатических, политиче-

ских, экономических и культурных отношений России с Туркменией, Кени-

ей, Ганой, Египтом: (22) «В 2019 году в Сочи состоялся Экономический фо-

рум Россия – Африка. В форуме принимал участие и наш президент Ухуру 

Кениата. Думаю, что Россия помогает и другим странам» (АХ, Кения). Сту-

денты понимают важность отношений  своих стран с Россией и верят в их 

надежность: (23) «Между Россией и Туркменистаном подписано более 170 

соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия» (АБ, Туркмения); 

(24) «Я дочь Египта, но теперь мой второй дом – Россия! И думаю, что у Рос-

сии – великая миссия. В Египте многие верят, что в современном мире  

у России важная роль – сплотить народы, страны и континенты!» (АРМ, 

Египет). В ряде эссе появились актуальные для начала коронавирусной ин-

фекции – периода, совпавшего с проведением конкурса,  примеры помощи 

России другим странам: Италии, Белоруссии, Польше, Сербии, Сирии.  

Авторы конкурсных работ осознают собственную ответственность за бу-

дущее межнациональных и международных отношений: (25) «Каким будет 

будущее России, во многом зависит и от нас, нового поколения людей из 

дружественных России стран. Ведь будущее складывается из наших поступ-

ков» (АБ, Туркмения); (26) «Я вижу Россию в будущем еще более процве-

тающей, безопасной, развитой  страной, где будет прогрессировать меди-

цина, наука, нанотехнологии» (ОА,  Узбекистан). 

В ретроспективе привлекают внимание получившие свое развитие тен-

денции. Интерес студентов из африканских стран – Кении, Ганы, Чада, 

Египта – к упрочению отношений с РФ на новом уровне подкрепляется в на-

стоящее время государственными и межправительственными контактами: 

готовится Второй Саммит и Экономический форум Россия-Африка (Сам-

мит … web). Отношения с Туркменией активизируются в разных сферах,  

в том числе в сфере образования (Белякова, Сидорова, Петрунева, Васильева 

2020; Туркменистан … web, РТБФ … web).  

В процессе написания эссе, безусловно, появлялась необходимость пре-

одоления языкового барьера для адекватного и личностного выражения 

идей и эмоций. Научный консультант помогает участнику конкурса ото-

брать языковой материал для наиболее выигрышного оформления текста. 

Корректировка эссе предполагает обсуждение коммуникативно незначи-

мых ошибок и коммуникативных сбоев (если они есть). Степень «сопротив-

ления» языка зависела от формы обучения и соответственно уровня владе-

ния русским языком как иностранным: (27) «Когда я приехал из Туркмени-

стана два года назад, я думал, что знаю русский язык на 100 %. Но оказалось, 

что это не так. В русском языке нет конца словам, глаголам, не сосчитать их, 

русский, как и математика, – бесконечность» (АБ, Туркмения).   

https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Конкурсант совершенствует навыки и умения ознакомительного и про-

смотрового чтения, синонимических замен грамматических конструкций,  

обогащает свой словарь, овладевает жанровыми особенностями создаваемо-

го конкурсного произведения. Завершающая часть – подготовка монологи-

ческого высказывания к итоговой конференции для краткого представления 

работы. Она может включать и совершенствование фонетических навыков  

и умений. Итоговая конференция, которая для большинства участников 

была первой в онлайн-формате, требовала сформированных навыков ауди-

рования. Таким образом, языковая сторона процесса подготовки и презен-

тации эссе представляла собой реализацию  научно-методического подхода – 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности (Григорьева, Зим-

няя, Мерзлякова 1985).   

Важной частью заключительного мероприятия стали выступления орга-

низаторов и экспертов. Организаторы признались, что «переоценили инте-

рес иностранных студентов к общественно-политической тематике и осо-

бенно к вопросам международной политики и безопасности». Студенты 

продемонстрировали более личный подход: они представляли «свою» Рос-

сию. Заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы 

РАН, вице-президент Ассоциации европейских исследований, профессор 

МГИМО МИД РФ Дмитрий Александрович Данилов сказал, что ему было 

«необыкновенно интересно читать работы и смотреть на свою страну глаза-

ми иностранных студентов» (Проект … web).   

Грамоты и награды победители получали лично в соответствии с разра-

ботанной процедурой (фотоматериалы доступны на сайтах ВЦМГС и уни-

верситетов-участников), но главной наградой для большинства стало  

осмысление и формулирование собственного опыта межкультурной ком-

муникации на языке своего образования. Студенты многое узнали о России 

и о собственных странах, о перспективах двустороннего взаимодействия  

и сотрудничества и смогли даже наметить эти перспективы. Они обогати-

лись сведениями, фактами, умением анализировать информацию, а также 

эмоциональным опытом, вербализовали свое понимание страны, которая 

стала родиной для них как специалистов и профессионалов. Своим видени-

ем России они смогут поделиться с родными, с земляками, с друзьями  

и знакомыми, в социальных сетях, а значит – заполнить информационный 

вакуум, противостоять дезинформации и внести вклад в формирование бо-

лее безопасного мира, открытого контактам и взаимодействию между стра-

нами и людьми в многочисленных областях.  
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Аннотация. В данной статье рассказывается  
о процессе обучения иностранных студентов грамма-
тическому и страноведческому компоненту РКИ, рас-
смат-ривается применение методики цветовых эпитетов 
при изучении темы «Имя прилагательное» и расширению 
страноведческих знаний, даются методические рекоменда-
ции и пояснения к некоторым видам заданий. Акцентиру-
ется внимание на том, что использование цветовых эпи-
тетов поэзии С. А. Есенина служит решению задач форми-
рования речевой и социокультурной компетенции студен-
тов при помощи русских художественных текстов, способ-

Abstract. This article describes the process of 
teaching foreign students the grammatical and country 
studies component of Russian as a foreign language, 
considers the use of the color epithets method in study-
ing the topic “Adjective name” and expanding country 
studies knowledge, provides methodological recommen-
dations and explanations for some types of tasks. Atten-
tion is focused on the fact that the use of color epithets 
in the poetry of S. A. Yesenin serves to solve the prob-
lems of forming the speech and socio-cultural compe-
tence of students with the help of Russian literary texts, 

                                                                 
9 © Брыкалин А. В., Панченко Д. В., 2023. 
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ствует повышению толерантности и социокультурной 
адаптации учащихся. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, лингвострановедение, лирика Есенина, литератур-
ный текст как объект страноведческого и культуроло-
гического анализа, формирования речевой и социокуль-
турной компетенции, цветовые эпитеты, социокуль-
турная адаптация учащихся. 

helps to increase tolerance and socio-cultural adaptation 
of students. 

Keywords: Russian as a foreign language, lin-

guistic and regional studies, Yesenin's lyrics, literary 

text as an object of regional and cultural analysis, for-

mation of speech and sociocultural competence, color ep-

ithets, sociocultural adaptation of students. 

 

Многофункциональность художественного текста в преподавании РКИ 

очевидна. Художественный текст обладает воспитательной, эстетической, 

культурологической, страноведческой и языковой функциями, глубоко обо-

гащая процесс обучения РКИ иностранных студентов. Однако важно опре-

делить стратегию преподавания элементов литературы в курсе РКИ, чтобы 

достичь положительного образовательного эффекта 

Методический опыт использования художественных текстов в условиях 

полилингвальности представлен в работах А. Р. Гайнутдиновой, М. Д. Зи-

новьевой, Л. С. Журавлевой, Н. В. Кулибиной, Ю. Г. Фатеевой.  

Ю. Г. Фатеева подчеркивает, что «именно художественная литература, 

воздействуя на эмоции и эстетический вкус, стимулирует мыслительную дея-

тельность студента, дает разнообразные возможности знакомства с лучшими 

литературными образцами русского языка» (Фатеева, Чепурина 2016: 16).  

В методике преподавания русского языка как иностранного литератур-

ный текст очень часто используется как объект страноведческого и культу-

рологического анализа (Ростова 2014, 2016).  

Лингвистический аспект является одним из аспектов в методике препо-

давания РКИ. Он предполагает в процессе обучения тесное взаимодействие 

языка и культур. В результате на уроках русского языка как иностранного 

обеспечивается развитие и закрепление коммуникативной компетенции  

в актах межкультурной коммуникации. «Иностранный студент получает 

представление о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изу-

чаемого языка, сведения о культуре народа, язык которого он изучает» 

(Кудрявцева, Ефремова 2021: 290). Эти знания особенно нужны при изуче-

нии РКИ, потому что «причиной этого являются значительные культурные 

различия: этнические, религиозные, социальные особенности приезжаю-

щих на учебу иностранных студентов. Это создает сложности в интериори-

зации культурных ценностей» (Фатеева, Игнатенко, Алтухова 2022: 54). 

Авторами статьи было сделано предположение, что цветовые эпитеты 

поэтических произведений можно считать текстовыми опорами и смысло-

выми доминантами в процессе подготовки различных приемов работы  

с поэзией. 

Предлагается рассмотреть страноведческую, культурологическую цен-

ность некоторых цветовых эпитетов лирики Сергея Есенина. 

В поэтическом тексте С. А. Есенин передает определенное эмоцио-

нальное состояние через органическое слияние музыки и цвета, индивиду-

альные цвeтоощущения, звуки и запахи. В цветописи городского простран-

ства доминируют черные, холодные цвета, возникают ассоциации с холо-

дом, зимой, осенью: «черная лужа», «дождевое, осеннее олово», «ржавая 

мреть» («Сторона ль ты моя, сторона!...»), «моя черная гибель», «снежная 
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выбель» («Мир таинственный, мир мой древний…»). Данные эпитеты рас-

крывают неживую, железную и бездушную природу города. 

В палитре деревенского пространства преобладают краски: голубой, 

синий, зеленый, белый, розовый, золотой, возникают ассоциации радости 

тепла, лета, весны, цветенья. 

Город – мертвый, искусственный: «скелеты домов», «чугунная гать», 

«каменные руки шоссе» («Мир таинственный, мир мой древний…»). 

Деревенское же пространство – живое, чистое, каждая деталь обладает 

душой и искрой жизни, все в движении и гармонии.  

Деревенское пространство наполнено радостными красками цветенья, 

теплоты, весны и лета: «Май мой синий! Июнь голубой!» («Снова здесь дерут-

ся и плачут…» (Есенин 1977: 194), «деревенская синь», «сад в голубых накра-

пах», «голубая солома», «август прилег ко плетню», «липы в зеленых лапах». 

Базой образа деревни как пространства идиллического является образ 

ребенка и связанная с ним тема «блаженного детства», в котором «нежная 

дрема», «мечты по-мальчишески в дым». 

Однако использование произведений поэтического сборника «Москва 

кабацкая» будет эффективным только в том случае, если методическим ос-

нованием использования эпитетов станут принцип опоры на язык-посред-

ник, родную культуру и общечеловеческие ценности. Также важно учиты-

вать рецептивные особенности студентов, в процессе подготовки заданий 

адаптировать лексические и коммуникативные задания, методически обра-

батывая поэтический материал. 

Ниже приведены некоторые примеры заданий. 

Вначале необходимо актуализировать знания студентов-иностранцев  

с цветовой лексикой на русском языке. В предлагаемом задании использу-

ются самые простые приемы семантизации: перевод на язык-посредник  

и наглядность. Например, студенты должны были подобрать прилагатель-

ные к представленным картинкам. 

Как известно, цвета – одна из категорий познания окружающего мира. 

Это связано с личным мироощущением и культурным, мифопоэтическим, 

религиозным, эстетическим опытом народов, поэтому в языках и художе-

ственной словесности разных стран значения цветов могут значительно от-

личаться, что выражается не только в богатстве поэтической речи, но лин-

гвистически.  

Например, русский язык имеет два различных по своему лексическому 

значению слова, которые на английский язык переводятся как «blue» – «си-

ний» и «голубой», но так же, как и во многих европейских языках или, на-

пример, в арабском, являющимся родным языком для большей части на-

ших студентов. Поэтому, чтобы ввести новый лексический материал в прак-

тику речи обучающихся, представляется не только словесный и визуальный 

комментарий, потому как это разделение цветов в русской культуре значи-

тельно, но также находится его художественное воплощение в поэтической 

палитре С. А. Есенина, комментируя то или иное значение цвета. 

Творческая тема «Цвета-переживания в лирике С. А. Есенина»: через 

какие цвета русский человек видит родину, родную землю, свое одиночест-

во, любовь, свободу. 
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Задание: подберите подходящие цветовые прилагательные. Объ-

ясните свой выбор: 

1. 

Это золото осеннее, 

Эта прядь волос белесых, 

Все явилось, как спасенье 

Беспокойного повесы. 

Слова для справок: осеннее, весеннее, зимнее, прекрасное. 

Коммуникативное задание:  

Какая разница между желтым и золотым? Почему осень называют золотой? 

2. 

Знаешь ты одинокий рассвет,  

Знаешь холод осени синий.  

Слова для справок: яркий, нежный, желтый, красный, синий. 

Коммуникативное задание:  

Назовите существительные, с которыми у вас ассоциируются эти цвета? 

Назовите прилагательные-ассоциации. Объясните свой выбор. 

3.  

Голубая да веселая страна. 

Пусть вся жизнь моя за песню продана 

Слова для справок: яркая, красная, синяя, голубая, веселая, грустная. 

4. Рецептивное задание. 

Послушайте, как преподаватель читает стихотворения. Обратите внима-

ния на прилагательные, которые описывают цвета.   

Какие цвета вам запомнились? 

Скажите, какими красками Есенин описывает город и деревню? 

Слова для справок: голубой, синий, зеленый, белый, розовый, золотой, 

черный, серый. 

Данный вид работы позволяет не только повысить уровень владения 

лексикой, но и «раскрыть его творческие способности, повысить его адапта-

ционные возможности для вербальной и невербальной коммуникации, 

усилить мотивацию для изучения иностранного языка» (Ефремова, Макси-

мова, Фомина 2022: 73). 

Таким образом, ценность художественных эпитетов С. А. Есенина за-

ключается в том, что их можно включать в содержательную часть занятий 

страноведческой направленности, воссоздающих связь с важными концеп-

тами русской истории и культуры. 

Использование цветовых эпитетов поэзии С. А. Есенина служат реше-

нию задач формирования речевой и социокультурной компетенции студен-

тов при помощи русских художественных текстов, способствует повышению 

толерантности и социокультурной адаптации учащихся. «При всеобщей 

глобализации становится очень важно найти те точки соприкосновения,  

в которых проявится адекватное восприятие чужой культуры», что непо-

средственно повлияет на уровень понимания, появления интереса к углуб-

ленному изучения культурных особенностей страны, где обучаются студен-

ты, и сформирует мотивацию к учебной деятельности в целом» (Ефремова, 

Чигринова 2021: 172). 
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Аннотация. В статье обосновывается идея о том, 
что на современном этапе перед российскими вузами по-
ставлена полномасштабная и амбициозная цель – прочно 
закрепиться в международном образовательном про-
странстве. С поставленной целью тесно связана задача по 
привлечению иностранных студентов для прохождения 
обучения в России, что успешно реализуется государством 
на протяжении последних лет. В этой связи значительно 
возрос интерес к научным работам, которые посвящены 
вопросам изучения адаптации иностранных студентов  
в условиях образовательной среды высшей школы РФ. 

В представленной статье определены основные 
трудности, с которыми сталкиваются иностранные 
обучающиеся при поступлении в российский вуз. Проведен 
опрос и представлены результаты исследования. Проана-
лизированы результаты методики САН (самочувствие, 
активность, настроение), где объектом исследования вы-
ступали иностранные студенты Волгоградского государ-
ственного технического университета. 

Аргументируется необходимость применение ме-
тодов интерактивного обучения в работе с иностранцами. 
Одним из таких методов успешной адаптации может 
стать метод коллажирования. В данной статье коллажи-
рование рассматривается как методический инструмент, 
помогающий преподавателям высшей школы сделать про-
цесс обучения иностранных студентов  более наглядным и 
понятным. Определены этапы работы с коллажем. 

Ключевые слова: адаптация, коллаж, высшая шко-
ла, иностранные студенты, Туркменистан. 

Abstract. The article substantiates the idea 

that at the present stage, Russian universities have set 

a full—scale and ambitious goal - to gain a firm foot-

hold in the international educational space. Closely re-

lated to this goal is the task of attracting foreign stu-

dents to study in Russia, which has been successfully 

implemented by the state over the past years. In this 

regard, there has been a significant increase in interest 

in scientific papers devoted to the study of adaptation 

of foreign students in the educational environment of 

the higher school of the Russian Federation. 

The presented article identifies the main diffi-

culties that foreign students face when entering a 

Russian university. A survey was conducted and the 

results of the study were presented. The results of the 

SAN methodology (well-being, activity, mood) are an-

alyzed, where the object of the study was foreign stu-

dents of Volgograd State Technical University. 

The necessity of using interactive learning 

methods in working with foreigners is argued. One of 

such methods of successful adaptation can be the col-

lage method. In this article, collage is considered as a 

methodological tool that helps higher school teachers to 

make the learning process of foreign students more 

visual and understandable. The stages of working with 

the collage are defined. 

Keywords: adaptation, collage, high school, 
foreign students, Turkmenistan. 

 

Российским вузам поставлена важнейшая стратегическая задача – вый-

ти в мировое образовательное пространство, привлекая иностранных сту-

дентов в Россию. На современном этапе успешность вуза на мировом рынке 

образовательных услуг напрямую зависит от количества иностранных обу-

чающихся. Согласно данным Минобрнауки, в России в 2019 г. обучалось  

298 тысяч иностранных студентов, 315 тысяч в 2020 г., 324 тысячи в 2021 г. Та-

ким образом, в 2021 г. страной, занявшей пятое место в мире по числу ино-

странных студентов, получающих высшее образование, оказалась Россия. 

                                                                 
10 © Абраменко Е. В., Абраменко С. А., 2023. 
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Здесь уместно обратить внимание на то, что обучение иностранцев в рос-

сийских вузах не только вопрос престижности, но и обязательное условие 

любого российского вуза. Так, в рамках национального проекта «Образова-

ние» количество иностранных студентов, которые обучаются в российских 

вузах, к концу 2024 года должно составить порядка 425 тыс. человек. Основ-

ной рост иностранного контингента происходит за счет граждан стран СНГ 

и ближнего зарубежья (Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан и др.). 

Несмотря на все сложности данного процесса, российские вузы стремятся 

реализовать благоприятную образовательную среду иностранцам.  

Адаптация к учебному процессу вуза связана с приспособлением сту-

дента к условиям обучения и воспитания (Федотова 2017), усвоению общих 

и профессиональных знаний, умений и навыков (Федотова, Абраменко, Со-

ловьева, Ященко 2015).  

Адаптация иностранного студента – это сложный, динамический, мно-

гоуровневый и многосторонний процесс перестройки мотивационной сфе-

ры, комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии  

с новыми для него условиями (Зайцева 2007).  

Успешность адаптационного процесса обучающихся к учебной дея-

тельности стимулирует результативность их интеллектуальной активности, 

укрепляет общий жизненный тонус, повышает уровень здоровья и поддер-

живает высокую работоспособность (Пермяков, Бараковских 2019).  

На взгляд авторов, для большинства иностранных студентов сложнее 

всего проходит коммуникативная адаптация. Студенты из ближнего зару-

бежья владеют русским языком на бытовом уровне, что вполне достаточно 

для повседневного общения с однокурсниками, однако совершенно недос-

таточно для учебного процесса. 

В начале I семестра I курса (сентябрь 2022 г.) был проведен опрос ино-

странных студентов из Туркменистана. В опросе приняли участие 42 студен-

та очного отделения ВолгГТУ. Респонденты отметили, что первой трудно-

стью, с которой они столкнулись по прибытию в Россию, является языковой 

барьер. Абсолютное большинство студентов (79 %) отметили языковой 

барьер как самое трудное в первые месяцы проживания на территории Рос-

сийской Федерации. Кроме того, 27 % опрошенных иностранных студентов 

совершенно не знают русский язык; 38 % – плохо воспринимают устную 

речь (читают и пишут со словарем); 24 % – воспринимают русскую речь  

и только 11 % – свободно владеют русским языком. Также авторами выявле-

ны следующие трудности в первые месяцы адаптации: общение с препода-

вателями и сотрудниками общежития (42 %); общение с местным населени-

ем (31 %); правила обучения в университете (11 %); общение с русскими сту-

дентами (29 %); бытовые условия в общежитии (11,5 %). 

Опрос показал, что основная часть иностранных студентов (51 %) спе-

циально не готовилась поступать в российский вуз, первостепенной целью 

было получить образование за границей; 36 % опрошенных считают Волг-

ГТУ престижным вузом, поэтому в качестве места учебы выбрали именно его; 

13 % респондентов выбрали ВолгГТУ из-за доступной стоимости обучения.  
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Опрошенные отметили факторы, облегчающие обучение в российском 

вузе, такие как: дополнительные консультации преподавателями (48 %); уве-

личение времени на подготовку (43 %); проведение дополнительных занятий 

по русскому языку (33 %); обеспечение самоподготовки в системе ЭИОС 2.0 

(электронная информационная образовательная среда ВолгГТУ) (24 %).  

Анализируя результаты проведенного опроса, можно с достаточной 

определенностью утверждать, что низкий уровень знания русского языка  

и отсутствие опыта межкультурного взаимодействия порождают  проблемы 

в обучении. Таким образом, преподаватели высшей школы вынуждены 

подбирать принципиально новые формы и методы работы с иностранными 

студентами.  

На взгляд авторов, методы интерактивного обучения способствуют ус-

пешной адаптации студентов-иностранцев из ближнего зарубежья. Данные 

методы обучения предполагают активное участие студентов в образователь-

ном процессе не только в плане усвоения учебного материала, но и в плане 

соучастия. К ним относятся: деловая игра, «мозговой штурм», кейс-метод, 

дебаты, тренинги и т. д. В своей работе авторы используют метод коллажи-

рования. 

Метод коллажирования позволяет: 

– успешно адаптироваться за счет взаимодействия иностранных студен-

тов с русскоговорящими студентами; 

– развивать коммуникативные навыки и способность адаптироваться  

к групповым формам работы на практических занятиях; 

– стимулировать иностранного студента думать на русском языке путем 

умственных действий: анализа, сравнения, синтеза, классификации, уста-

новления причинно-следственных связей и отношений; 

– установить дальнейшие доверительные отношения с преподавателем 

и студентами. 

Коллаж – это прием в изобразительном искусстве, предполагающий 

наклеивание различных материалов на какую-либо основу. 

Коллаж в методике обучения — это методический инструмент в обуче-

нии, помогающий наращивать лексический фон понятий; он также создает 

запоминающийся зрительный образ изучаемого материала на семинаре 

или лекции. 

Этапы работы над коллажем.  

1 этап. На данном этапе необходимо познакомить иностранных обу-

чающихся с методикой коллажирования путем демонстрации мультиме-

дийной презентации.  

2 этап. Подбор учебного материала по изучаемой теме для коллажа (вы-

резки фраз, слов, картинки и т. д.). Тему предлагает преподаватель в рамках 

изучаемого курса. Работа проводится индивидуально или по подгруппам.  

3 этап. Создание коллажа. На данную работу отводится 30 минут. Кол-

лаж располагают на разных основах – на чистом ватмане, картоне, обоях  

и т. д. Форма коллажа может быть совершенно разной, при этом основная 

опора на смысловой центр коллажа – ядро или же ключевое понятие, кото-

рое раскрывается посредством наращивания новой информации, основыва-
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ясь на логичном построении, систематизации учебного материала. В дан-

ной работе обязательное участие преподавателя (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Разнообразие форм коллажа 

 

4 этап. Обсуждение творческих работ. Для этого подгруппы рассказы-

вают о своих работах и отвечают на поставленные в начале семинара вопро-

сы, интерпретируя коллаж. 

В конце I семестра I курса (декабрь 2022 г.) среди иностранных студентов 

была проведена методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

(Большая … 2006). В первой группе при обучении студентов использовался 

метод коллажирования, а в контрольной группе студентов метод коллажи-

рования не использовался. Проведенное исследование позволило оценить 

психоэмоциональную реакцию на учебную нагрузку (Барканова 2009), оп-

ределить степень мотивационной сферы обучающихся (Немов 2001).  

Полученные результаты автор обработал и свел к средним значениям 

по каждой категории: самочувствие, активность, настроение. Данные полу-

ченных значений отображены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования по методике САН 
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Важно отметить, что в методике САН средний балл показателей соот-

ветствует 4. Значения, оказавшиеся ниже данного значения, сигнализируют 

об усталости респондентов. Превышение нормативного значения говорит  

о благоприятном состоянии и хорошем самочувствии. Наиболее благопри-

ятное состояние расположено в диапазоне от 5 до 5,5 баллов.  

Из вышесказанного следует, что по категории «самочувствие» у ино-

странных студентов оценка среднего значения равна 3,6 балла, что указывает 

на состояние, приближенное к благоприятному. У студентов контрольной 

группы данное значение выше, что свидетельствует о благоприятном само-

чувствии. 

Наиболее интересными стали значения показателя «активность», так 

как студенческая активность в обучении – это волевое состояние, стимули-

рующее познавательную деятельность личности, то есть то, что мотивирует 

учиться. Оказалось, что наиболее высокое значение показателя «активность» 

(5,3) у иностранных студентов первой группы. Таким образом, мотивация  

и интерес к учебной деятельности выше при использовании метода колла-

жирования. А в группе, где метод не использовался, 2,83 балла в среднем 

значении, что отражает неблагоприятное состояние. 

Значение показателя  «настроение» – 3,5 балла у иностранных студен-

тов, 5,2 – у контрольной группы.  

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что метод коллажиро-

вания  активизирует познавательную способность иностранных студентов, 

позволяет освоить наибольшее количество учебной информации, стимули-

рует их интерес к учебному процессу, что способствует относительно быст-

ро адаптироваться в новой образовательной среде  РФ.  

В заключение статьи необходимо подчеркнуть, что Россия, как глобаль-

ный участник в мире образования, имеет ряд преимуществ, а именно: опыт 

обучения иностранных студентов; интерактивность образовательного про-

цесса; невысокая стоимость образовательных услуг. 

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что работа с ино-

странным контингентом имеет свои особенности, и только комплексный 

подход позволяет сделать данную работу эффективной и успешной (Фатее-

ва, Игнатенко, Алтухова 2022).  
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Аннотация. В статье описана система кор-
рекционной работы, направленной на устранение рече-
вых нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 
Экспериментально подтверждается эффективность 
применения цифровых пособий в коррекционной работе 
с детьми-логопатами. Дается характеристика речи 
детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, 
коррекция речи, вербальная коммуникация, дети-ло-
гопаты, цифровые логопедические программы. 

Abstract. The article describes a system of correc-
tional work aimed at eliminating speech disorders in chil-
dren with general speech underdevelopment. The effective-
ness of the use of digital manuals in correctional work with 
speech pathologists has been experimentally confirmed. 
The characteristic of the speech of children with general 
underdevelopment of speech is given. 

Keywords: general speech underdevelopment, 
speech correction, verbal communication, speech therapy 
children, digital speech therapy programs. 

 

Речь – это сложная функция психики. Дошкольники с тяжелыми рече-

выми нарушениями, как правило, это дети, получившее поражение цен-

тральной нервной системы в процессе внутриутробного развития или в пе-

ринатальный период. Часто речевые нарушения сочетаются с другими  

психофизическими особенностями ребенка. Среди детей с различными ре-

чевыми нарушениями (логопатов) около 40 % приходится на детей дошко-

льного возраста с общим недоразвитием речи (дети с ОНР).  
                                                                 

11 © Чулкова А. В., 2023. 
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«Под ОНР у детей с нормальным слухом и первично сохранным интел-

лектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой на-

рушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи» (Левина 1967).   

В результате нарушенного формирования средств вербальной комму-

никации дети с ОНР не способны самостоятельно овладеть речью. Средства 

вербальной коммуникации – это тот строительный материал, с помощью 

которого осуществляются все виды речевой деятельности в процессе обще-

ния – говорение, аудирование, письмо, чтение. Данная речевая аномалия 

(ОНР) затрагивает не только внешнюю, фонетическую сторону речи, но  

и церебральные механизмы формирования речевой деятельности. Систем-

ные речевые нарушения усвоения родного языка выражаются в особых, спе-

цифических речевых ошибках. 

Становление речи происходит на протяжении дошкольного детства  

и влияет на успешное развитие познавательной и игровой деятельности 

дошкольников. Исследования Л. Л. Лашковой (2018 : 34) и О. С. Павловой 

(2018) показали особую значимость своевременного устранения речевых 

аномалий для дальнейшего нормального психического развития детей. 

Дошкольники-логопаты вследствие речевого дефекта не стремятся прини-

мать участие в играх со сверстниками, безынициативны, замкнуты. 

Поскольку в настоящее время количество логопатов увеличивается, 

остро встает вопрос раннего распознавания речевого нарушения, его диаг-

ностики и своевременной коррекции. 

Исследования системных речевых нарушений, к которым относится 

общее недоразвитие речи (Левина 2013, Жукова 2004), доказывают, что кор-

рекционная работа специалиста по устранению данного недостатка – это 

сложный путь, требующий длительного эффективного и осознанного обу-

чения, а также устойчивой мотивации к подобному обучению у детей. Вме-

сте с тем дети с системными нарушениями психики не обладают подобны-

ми качествами. Их волю и интерес к занятиям необходимо стимулировать. 

Для этого необходимы нестандартные подходы и технологии, способные 

поддерживать работоспособность дошкольников и их интерес к логопеди-

ческим занятиям.  

Наиболее продуктивными в этом отношении, на взгляд автора, являют-

ся цифровые технологии: компьютерные программы и современное цифро-

вое оборудование для проведения коррекционной работы с детьми-логопа-

тами. Цифровые технологии – «это педагогическое новшество, успешно 

внедренное в образовательную практику с целью развития и саморазвития 

личности субъектов педагогической деятельности» (Топоркова 2019), по-

скольку раздвигают границы возможностей традиционной коррекции речи, 

помогают развивать способности детей, визуализируют материал, облегчая 

процесс его усвоения.  

Исследования, проводимые в области использования цифровых техно-

логий в логопедии (Васильева, Селенкова 2020; Васильева, Абрамовских 

2016), показали эффективность их применения. Учителей-логопедов при-

влекают уникальные коррекционно-дидактические возможности цифрового 
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оборудования: полисенсорное воздействие на ребенка с помощью динамич-

ных, звучащих, говорящих изображений (волшебных предметов, героев 

мультфильмов, персонажей сказок), возможность вовлечь ребенка в выпол-

нение коррекционных упражнений с помощью увлекательных квестов и т. п. 

В онтогенезе становление речи у детей происходит поэтапно и законо-

мерно: увеличивается и обогащается словарь, усваиваются грамматические 

формы языка, на основе фонематического восприятия формируется звуко-

произношение и т. д. При становлении речевых навыков у детей-логопатов 

логопеду необходимо соблюдать ту же последовательность. Однако при 

разработке цифровых логопедических пособий, как правило, не предусмот-

рена определенная система коррекционной работы. На выбор предлагается 

массив упражнений, игр и ситуаций, из которых логопед самостоятельно 

выстраивает траекторию коррекции. Здесь и необходимо понимание того,  

в какой последовательности строить работу и какое цифровое оборудование 

использовать. 

Целью исследования являлось определение системы коррекционной 

работы с детьми с ОНР III степени, а также изучение возможностей цифро-

вых технологий в коррекционной логопедической работе с детьми. Данная 

цель достигалась решением следующих задач:  

1. Выявление уровня речевого развития детей пяти лет, обучающихся  

в группах комбинированной и компенсирующей направленности; комплек-

тование подгрупп логопатов для проведения экспериментальной работы. 

2. Выстраивание системы логопедической работы с детьми-логопатами 

старшего дошкольного возраста. 

3. Изучение возможностей использования цифрового оборудования в кор-

рекционной работе с детьми-логопатами старшего дошкольного возраста. 

Диагностическое обследование речи детей 5 лет с общим нарушением 

речи было проведено с целью определения уровня ее сформированности по 

следующим критериям: лексическая системность, грамматическая компе-

тенция, фонетико-фонологическая компетенция, текстовая деятельность. 

Данная технология разработана О. А. Безруковой, О. Н. Каленковой (2014). 

Она предусматривает анализ высказываний детей по продуктивному и ре-

продуктивному видам речи: говорению; восприятию и аудированию.  

По итогам выполнения всех речевых заданий кроме развития речевого 

уровня делался также анализ психологической базы в целом: оценивалась 

оперативная память; умение концентрировать и распределять внимание; 

качество процессов мышления. 

Выполнение заданий оценивалось в балльной системе: адекватный от-

вет – 1 балл; неадекватный ответ – 0 баллов. В зависимости от количества  

набранных баллов при выполнении заданий дети были распределены на  

3 уровня: низкий (0–54 балла), недостаточный (55–108 баллов) и удовлетво-

рительный (109–162 балла). 

Экспериментальная работа проводилась в МБДОУ «Детский сад “Лу-

коморье”» городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

включающим 18 структурных подразделений. В логопедическом обследова-

нии участвовало 69 детей пятилетнего возраста. С диагнозом ОНР III уровня 
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было отобрано 22 ребенка. Ниже представлена обобщенная характеристика 

речевого и психического развития детей. 

Строение речевого аппарата у детей этой выборки не имеет аномалий; 

мышцы речевого аппарата в гипотонии. Речь детей тихая, маловыразитель-

ная, темп речи в пределах нормы. Дети часто путают или заменяют свистя-

щие, шипящие, сонорные звуки, однако изолированно проблемные звуки 

произносятся без искажения. Звуковой анализ не доступен. Воспроизведе-

ние слов со сложной структурой затруднено. По объему пассивный словарь 

превышает активный словарь, в котором присутствуют в основном слова 

повседневного бытового общения. Дети затрудняются в употреблении 

предлогов, союзов. Грамматический строй в пределах нижней границы 

нормы. В речи детей много аграмматизмов, особенно при словообразова-

нии, образовании множественного числа. В связной речи дети используют 

простые распространенные предложения. Составление рассказов вызывает 

большие затруднения. При пересказе повествовательных текстов присутст-

вуют пропуски эпизодов в сюжетной линии. Нарушения в речи накладыва-

ет отпечаток на когнитивную и эмоциональную сферы. Наблюдается пло-

хое распределение внимания. Вербальная память снижена, логическая –  

в пределах нормы. Мелкая моторика недостаточно координирована. Дети 

часто «застревают» в одной позе. В целом речь выполняет коммуникатив-

ную функцию и является регулятором поведения. Дети способны перенести 

приобретенные речевые навыки в вербальную коммуникацию. 

По результатам диагностики респонденты были разделены на кон-

трольную и экспериментальную группы по одиннадцать детей в каждой. До 

начала формирующего эксперимента нарушение развития речевых навыков 

у детей было на следующем уровне: нарушения звукопроизношения и про-

содики было выявлено у 100 % детей (22 чел.), нарушение фонематического 

слуха – у 90,9 % (20 чел.), фонетического восприятия – 95,4 % (21 чел.), недо-

развитие лексики наблюдалось у 81,8 % (18 чел.), грамматики – у 68,1 % (15 

чел.). Кроме того, у всех детей фиксировалась рассеянность внимания, недос-

таточность процессов запоминания, низкий уровень мотивации и воли, что 

свидетельствует о заниженном уровне познавательной активности в целом. 

Для пяти-шестилетних детей крайне важна своевременная подготовка  

к школьному обучению, в которой «особое внимание следует уделять разви-

тию у ребенка психических познавательных процессов» (Джиоева 2022). 

Констатирующий эксперимент показал, что особенности развития 

средств вербальной коммуникации детей обусловлены недостаточной сфор-

мированностью высших психических функций. Коррекция должна основы-

ваться на деятельностном подходе, включая различные сенсорные каналы, 

при условии положительной мотивации к занятиям. 

С учетом базовых знаний различных дисциплин (логопедии, лингводи-

дактики, детской психологии, психолингвистики) была разработана система 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ III степени, которая строилась на 

следующих принципах: 

– нормативное или патологическое развитие речи ребенка происходит 

согласно общим закономерностям и сензитивным периодам речевого раз-

вития (онтогенетический принцип); 
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– система «язык» состоит из нескольких подсистем – лексической, сло-
вообразовательной, морфологической, синтаксической, фонетической и фо-
нологической, которые взаимосвязаны (принцип учета системности языка); 

– речевые и когнитивные процессы психики ребенка взаимосвязаны  
и влияют друг на друга (принцип связи умственного и речевого развития 
ребенка); 

– коррекционная работа должна осуществляться в рамках ведущей дея-
тельности возраста ребенка (принцип соответствия ведущей деятельности 
возрастного этапа); 

– язык используется как средство социальной коммуникации при затруд-
нениях в практических ситуациях (принцип практической направленности); 

– нарушенная функция речи связана и влияет на другие ее функции 
(принцип вторичного дефекта). 

Содержание экспериментальной работы по коррекции речевых навы-
ков включало следующие направления:  

1. Лексика. Усвоение лексического минимума, предусмотренного про-
граммой для данного возраста. Овладение компонентами семантической 
структуры слова. Классификация и категоризация слов на основе родовых 
отношений. Подбор антонимических пар.  

2. Словообразование. Усвоение типовых словообразовательных моде-
лей. Сравнение однокоренных слов. Выявление связи между словами мор-
фологически однородного ряда. Объяснение производных слов в соответст-
вии с их морфологической структурой. 

3. Морфология и синтаксис. Упражнение в изменении лексических 
единиц, в употреблении различных предлогов. Развитие навыков употреб-
ления предложно-падежных форм существительных и прилагательных. Ус-
воение моделей сложных предложений. 

4. Фонетика. Усвоение всех звуков родного языка. Правильное произ-
ношение слов, имеющих разную звуковую и слоговую структуру. Правиль-
ное интонирование сложных предложений. Усвоение навыков просодиче-
ского оформления речи (сила, высота голоса, интонирование, логическое 
ударение и пр.). 

На занятиях с детьми контрольной группы применялись традиционные 
методы и приемы логопедической практики. Работа в экспериментальной 
группе включала те же направления, но при этом использовалась компью-
терная логопедическая программа. 

Из всего многообразия была выбрана комплексная программа «Игры 
для Тигры», поскольку по своей структуре она более всего соответствовала 
избранной системе работы для обучающего эксперимента.  

Коррекционная работа с экспериментальной группой проводилась  
в виде комплексных занятий, включающих три этапа:  

1) подготовительный этап, во время которого проводилась подготовка  
к работе с компьютером (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 
эмоциональный настрой ребенка); 

2) основной этап, на котором решались коррекционные задачи; 
3) заключительный этап, во время которого проводилась оценка резуль-

татов работы и снималось зрительное и мышечное напряжение (физические 
и дыхательные упражнения, лицевой, точечный массаж, расслабление). 
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Логопедическая компьютерная программа «Игры для Тигры» исполь-
зовалась на занятиях, в соответствии с направлениями разработанной авто-
рами системы коррекционной работы по преодолению ОНР. Многочислен-
ные игры и упражнения программы разделены на четыре тематических 
блока: «Лексика», «Фонематика», «Просодика», «Звукопроизношение», ко-
торые, в свою очередь, делятся на модули, позволяющие формировать раз-
личные речевые навыки. 

После коррекционной работы с детьми-логопатами с общим недораз-
витием речи контрольной и экспериментальной групп различия в сформи-
рованных речевых навыках у обеих групп оказались существенными. 

Из 11 человек контрольной группы детей с диагнозом общее недораз-
витие речи III степени осталось трое (27,2 %). У двух детей (18,1 %) был по-
ставлен диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи. У шести де-
тей (54,5 %) речь соответствовала возрастной норме. 

В экспериментальной группе из 11 человек только у одного ребенка  
(9 %) был поставлен диагноз фонетическое недоразвитие речи. У двух детей 
(18,1 %) выявились отклонения в грамматическом строе речи. У восьми де-
тей (72,7 %) речь соответствовала возрастной норме. 

Лучшие показатели в экспериментальной группе свидетельствуют об 
эффективном применении цифровых технологий в коррекционной работе  
с детьми-логопатами. 

Таким образом, эффективность применения цифровых технологий  
в логопедической работе не вызывает сомнений. Система работы по кор-
рекции речевых навыков у детей-логопатов с использованием цифровых ло-
гопедических программ должна строиться с учетом закономерностей раз-
вития речи в онтогенезе, а также при условии соблюдения требований 
цифровой педагогики. 
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