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Аннотация
Постановка проблемы. В ситуации социальных рисков и вызовов важно обеспечить единые требования 

к результатам подготовки учителя в любом вузе в каждом регионе нашей страны, что определяет необходи-
мость исследовательской работы, направленной на изучение и научно-методическое обоснование единых 
показателей готовности будущего учителя к профессиональной деятельности, что составляет основу форми-
рования единого образовательного пространства. 

Цель статьи – описание процессов взаимодействия педагогических вузов страны в условиях формирова-
ния единого пространства высшего педагогического образования на основе осмысления характеристик един-
ства и многообразия компонентов образовательной системы.

Методология и методы исследования. В работе реализован системный подход к изучению изменений 
в системе образования в условиях внедрения единых подходов к проектированию программ высшего педа-
гогического образования. Использованы следующие методы: анализ нормативных документов и результа-
тов научных работ по исследуемой проблеме, сравнительный анализ результатов мониторинга реализации 
«Ядра высшего педагогического образования» в педагогических вузах страны.

Результаты исследования. В работе уточнены понятия единства и многообразия в системе образования 
как динамические характеристики образовательного пространства. Описаны процессы обновления образо-
вательных программ подготовки педагога (уровень бакалавриата) на основе согласованных в совместной де-
ятельности участников-экспертов единых рамочных подходов и требований к содержанию педагогического 
образования («Ядро высшего педагогического образования»). Представлены результаты мониторинга реали-
зации единых подходов к проектированию программ в педагогических вузах страны.

Заключение. В условиях реализации единых рамочных подходов к содержанию педагогического образо-
вания, единых требований к результатам обучения будущих учителей формируется единое образовательное 
пространство страны, укрепляется суверенная система российского образования.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, «Ядро высшего педагогического образования», 
педагогические вузы, единые подходы к программам педагогического бакалавриата.
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П
остановка проблемы. Образование в 
России сегодня является национальным 
приоритетом, одним из главных фак-

торов обеспечения независимости страны. В 
условиях глобальной конкуренции, стремитель-
ных трансформаций во всех сферах, новых гло-
бальных вызовов и ограничений первостепен-
ной стала задача сохранения технологического,            
мировоззренческого и научно-экономического 
суверенитета нашей страны, а значит, и суве-
ренитета отечественной системы образования.

Фундаментальным условием для формирова-
ния суверенной системы образования явля-
ется создание качественной единой целост-
ной образовательной и воспитательной систе-
мы, объединяющей всех субъектов системы об-
разования. Очевидны роль качественной под-
готовки высококвалифицированных педаго-
гов, готовых к решению профессиональных за-
дач, потенциал педагогического образования 
как основы устойчивого социального развития                               
[Жук, Позняк, 2022].
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В современных условиях формируют-
ся новые реалии педагогической деятельно-
сти, актуализируются новые требования к со-
держанию и результатам подготовки учителей 
[Toktomametov, 2020]. В изменяющейся ситуа-
ции важно сформировать единые рамочные 
подходы к содержанию и результатам подго-
товки учителя в любом вузе, что определяет не-
обходимость научных изысканий, направлен-
ных на изучение и обоснование единых пока-
зателей готовности будущего учителя к профес-
сиональной деятельности, составляющих осно-
ву формирования единого образовательного                
пространства. 

Цель работы – описание процессов взаимо-
действия педагогических вузов для согласова-
ния общей рамки содержания программ под-
готовки педагогов как условия формирования 
единого пространства высшего педагогическо-
го образования на основе осмысления харак-
теристик единства и многообразия компонен-
тов образовательной системы (на примере дея-
тельности, направленной на реализацию «Ядра 
высшего педагогического образования» в педа-
гогических вузах). 

Методология и методы исследования. В 
работе реализован системный подход к изуче-
нию изменений в системе образования в усло-
виях внедрения единых подходов к проектиро-
ванию программ высшего педагогического об-
разования. Использованы следующие методы: 
анализ нормативных документов и результатов 
научных работ по исследуемой проблеме, срав-
нительный анализ результатов мониторинга ре-
ализации «Ядра высшего педагогического обра-
зования» в педагогических вузах страны. 

Обзор научной литературы. Анализ ре-
зультатов современных исследований, направ-
ленных на изучение особенностей социально-
образовательного пространства, определение 
векторов развития отечественной системы об-
разования, обосновывает актуальность форми-
рования единого образовательного простран-
ства, что обеспечивает единая основа в програм-
мах подготовки учителя к решению профессио-
нальных задач. Ключевая идея исследователей                  

связана с выявлением единства в условиях об-
разовательного многообразия и основана на по-
строении фундамента единого образовательно-
го пространства, которое обеспечивается един-
ством образовательных стандартов, учебников, 
учебных планов и т.п.

Идея согласования многообразия и един-
ства является важным концептом философской 
мысли на протяжении всей ее истории. Однако 
на рубеже XX в. она приобретает важное значе-
ние в осмыслении преобразований, происходя-
щих в мире, в частности это касается перехода к 
многополярности государственных систем.

Современные тенденции развития поли-
культурного общества, основанные на идеях со-
хранения культурного многообразия и форми-
рования диалога культур, опираются на мысли 
современных философов, педагогов и предста-
вителей других областей гуманитарных знаний 
о важности исследования концепта «единство в 
многообразии» [Федотова, 2011; Eklof, Holmes, 
Kaplan, 2005; Thomas, Ely, 1996]. 

Важно отметить, что категория «много-
образие» рассматривается в качестве объек-
тивно существующего феномена и диктует не-
обходимость обеспечивать взаимодействие 
общественно-политическими и педагогически-
ми средствами. Многообразие педагогических 
систем, отражающееся в полифункционально-
сти моделей и технологий, обусловливает рас-
ширение институционального многообразия в 
сфере образования [Певзнер, Петряков, 2016]. 
В рамках централизации процессов развития 
общества выявляется стремление к ограниче-
нию многообразия, определяется единство как 
залог стабильности, возможность сохранения 
единого ценностного пространства и культурно-
национальной идентичности [Певзнер, Петря-
ков, Смертин, 2023; Schör, 2013].

Вместе с тем, рассматривая категорию 
«единство», следует учитывать такие существен-
ные признаки понятия, как взаимосвязь явлений 
и процессов, автономность элементов, сопод-
чиненность и взаимообусловленность целост-
ной системы. С точки зрения педагогики един-
ство рассматривается как ценностно-смысловой  

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 7 ]

фундамент воспитания и обучения, основанный 
на единстве требований к структуре, содержа-
нию, технологиям и условиям образовательного 
пространства [Лубков, 2022].

В современных условиях формируются но-
вые реалии педагогической деятельности, что 
является актуальными ориентирами развития 
и обновления содержания подготовки педаго-
гических кадров [Жук, Позняк, 2022]. В услови-
ях социальных рисков и вызовов важно достичь 
равных качественных результатов подготов-
ки педагога в любом вузе страны. Формирова-
ние единой образовательной системы подготов-
ки педагогических кадров является ключевой за-
дачей государственной политики, что отмечает 
министр просвещения Российской Федерации 
С.С. Кравцов: «Национальная система подготов-
ки педагогических кадров должна стать одной 
из самых передовых в мире. Меры по повыше-
нию качества подготовки педагогов – это меры 
национального значения, они оказывают самое 
непосредственное влияние на повышение ка-
чества школьного образования, ведь именно от 
квалификации учителя зависит уровень образо-
ванности школьников, а в конечном счете – на-
ции в целом» [Интервью…, 2021].

Следует отметить исследования, направ-
ленные на изучение интеграционных процес-
сов субъектов образовательной системы для 
формирования единого образовательного про-
странства. Работы ученых посвящены разработ-
ке механизмов консолидации ресурсов в разви-
тии отечественной системы образования [Корот-
ков и др., 2023; Жук, 2022; Ескенова, 2022].

Очевидно, что от результатов обучения сту-
дентов по педагогическим направлениям зави-
сят процессы социального развития, что детер-
минирует работу, направленную на совершен-
ствование процессов подготовки педагогиче-
ских кадров [Sulaymanova, 2020]. 

Следует отметить, что система образова-
ния в СССР характеризовалась концептуальным 
единством в проектировании программ, раз-
работке учебно-методического сопровожде-
ния: были определены и согласованы единое 
содержание и требования, при этом ключевой

особенностью в реализации образовательных 
программ в тот период была духовно-идеоло-
гическая, патриотическая направленность, яв-
ляющаяся единой платформой для всех дис-
циплин. В постсоветский период система обра-
зования в стране претерпела значительные из-
менения в части вариативности и свободы об-
разовательных организаций в проектировании 
содержания обучения. Такая позиция привела 
к неравенству образовательных возможностей, 
что признается в документах начала XXI в. и об-
условливает повышение внимания к данной 
проблеме [Косарецкий, 2023]. 

Центральной тенденцией в педагогических 
исследованиях становятся работы, направлен-
ные на изучение развития образования в кон-
тексте формирования единого образователь-
ного пространства, в которых определена в том 
числе необходимость обновления педагогиче-
ского образования.

Ученые и практики отмечают, что формиро-
вание единства образовательного пространства 
обеспечивается совместно выработанными нор-
мативными, методическими материалами, опре-
деляющими единые подходы к подготовке учите-
ля, готовящегося к работе в школе [Медведева, 
Папуткова, Головина, 2023]. Реализация согласо-
ванных позиций ведет к взаимосвязанным преоб-
разованиям учебной, научно-исследовательской 
и воспитательной деятельности при обучении 
будущих педагогов, что способствует целостно-
му развитию системы образования [Папуткова,                
Саберов, Фильченкова, 2021].

Идея создания единой образовательной 
основы программ подготовки педагогических 
кадров была зафиксирована в 2020 г. в про-
грамме развития педагогических вузов как 
«Ядро высшего педагогического образования» 
(Методические рекомендации)1, в 2021 году 
поддержана экспертным профессионально-
педагогическим сообществом в Декларации 

И.В. ГОЛОВИНА. ИМПЕРАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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принципов реализации программ педагоги-
ческого образования организациями высше-
го образования, принятой Российским союзом 
ректоров2, и была включена в качестве одной 
из ведущих идей Концепции подготовки педа-
гогических кадров для сис-темы образования                    
на период до 2030 г.3.

Изменения содержания обучения будущих 
педагогов в идеологии «Ядра высшего педаго-
гического образования» предусматривают фор-
мирование универсальной рамки программы 
подготовки учителей, обеспечивая единую ка-
чественную готовность педагогических работ-
ников к решению профессиональных задач не-
зависимо от того, какой педагогический вуз за-
кончил выпускник [Шаулова, Недюрмагоме-
дов, 2023, с. 33]. Перспектива реализации еди-
ных подходов к проектированию программ пе-
дагогического бакалавриата позволит техноло-
гизировать процесс разработки методических 
документов, совершенствовать процесс управ-
ления учебным процессом и повысить эффек-
тивность достижения результатов обучения 
[Сиренко, 2022, с. 47].

В исследовании В.С. Басюка, Е.И. Казаковой, 
Е.Г. Врублевской предлагается рассмотреть ядро 
педагогического образования как культурологи-
ческий феномен. В качестве основных направ-
лений обновления содержания педагогического 
образования в вузе, которые являются основой 
«Ядра высшего педагогического образования», 
предлагаются:

– единая мировоззренческая подготовка бу-
дущего педагога как фундамент формирования 
способности к учительскому труду; 

– научная и исследовательская подготов-
ка обучающихся вуза как основа формирования 
научного мышления и способности к научному 
творчеству; 

– формирование баланса между исследова-
тельским и практическим видами деятельности 
при реализации образовательных программ пе-
дагогической направленности; 

– создание целостной педагогической си-
стемы, где методическая и научная деятель-
ность являются взаимосвязанными и органично 
дополняющими друг друга компонентами, нахо-
дящимися в междисциплинарных связях.

Исследователи отмечают необходимость 
выстраивания поликультурного диалога в систе-
ме образования, основанного на единстве пе-
дагогического образования страны при сохра-
нении многообразия подходов и региональной 
уникальности [Басюк, Казакова, Врублевская, 
2023]. 

Таким образом, единство образовательно-
го пространства страны в области подготовки пе-
дагогических кадров обеспечивается внедрени-
ем единых подходов к структуре и содержанию 
программ подготовки будущего учителя при со-
хранении академических свобод университетов 
в реализации образовательного многообразия в 
соответствии с региональными потребностями и 
вузовскими традициями.

Результаты исследования. Формирование 
единого образовательного пространства в рам-
ках исследования представляется как процесс 
объединения объектов и субъектов, средовых 
ресурсов системы образования для достижения 
образовательных целей и задач. Основным по-
сылом при этом является то, что образователь-
ное пространство как совокупность наполняю-
щих его компонентов существует императивно 
и очевидно, что создание единства в образова-
тельном пространстве возможно лишь на осно-
ве принятия участниками пространства целей в 
направлении развития системы образования и 
согласованного осуществления деятельности во 
взаимодействии всех субъектов. В связи с этим 
важным является вопрос о применении адекват-
ных технологий формирования единого образо-
вательного пространства в соответствии с одним 
из основных государственных требований – обе-
спечения принципа единства в реализации об-
разовательного процесса. Инновационная идея 
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работы заключается в поиске механизмов фор-
мирования единого пространства высшего пе-
дагогического образования на основе определе-
ния единых смыслов в многообразии педагоги-
ческих концептов. 

Следует отметить, что процесс взаимодей-
ствия педагогических вузов построен на принци-
пах согласования различных позиций. Работа по 
согласованию единых компонентов программ 
в условиях их многообразия находится в фоку-
се внимания всего педагогического сообщества 
и основана на взаимодействии участников, ха-
рактеризуется коллегиальностью и коллектив-
ной рефлексией значимости единицы структуры 
в профессиональной подготовке учителя. Про-
цессы обновления образовательных программ 
являются результатом совместной деятельности 

участников-экспертов пространства высшего пе-
дагогического образования.

Мониторинг образовательных программ пе-
дагогического бакалавриата, проведенный Ака-
демией Минпросвещения в 2020 г., выявил мно-
гообразие подходов к проектированию образова-
тельных программ в вузах. Были определены раз-
личия в объеме структурных и содержательных 
компонентов, технологических и методических 
решениях в реализации программ. Вузы пред-
ставляли разнообразные подходы к структуриро-
ванию программ педагогического бакалавриата, 
что могло обусловливать различия в результатах 
подготовки учителя из-за разного объема и глу-
бины содержания предметной подготовки, раз-
ный опыт методической и практической деятель-
ности, полученный в период обучения (табл. 1).

Таблица 1
Анализ структуры образовательных программ подготовки педагогов 

в педагогических вузах в 2020 г.
Table 1

Analysis of the structure of educational programs for teacher training 
in pedagogical universities in 2020

Модули общепрофессиональной и профессиональной подготовки
(разброс от 4 до 9 модулей в программах)

Объем модулей
(трудоемкость)

Социально-гуманитарный (мировоззренческий) модуль 7–35 з.е.
Общекультурный модуль 7–35 з.е.
Естественно-научный модуль 4–11 з.е.
Коммуникативный модуль 14–23 з.е.
Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности (здоровьесберегающий) 2–12 з.е.
Модуль культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 2–12 з.е.
Психолого-педагогический модуль 7–37 з.е.
Общепрофессиональный модуль 7–37 з.е.
Модуль воспитательной деятельности 6–12 з.е.
Модуль дополнительного образования 4–15 з.е.
Методический модуль 8–27 з.е.
Предметно-содержательный модуль 39–112 з.е.
Предметно-методический модуль 71–100 з.е.
Учебно-исследовательский модуль 2–24 з.е.
Основы управленческой культуры 4–6 з.е.
Организация НИР в школе 12 з.е.
Теория и практика инклюзивного образования 4–6 з.е.
Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 4 з.е.
Проектирование образовательных программ 8 з.е.

Анализ структуры программ подготовки 
учителей в разных вузах выявил существенные 
различия в объемах, содержании предметной и 

методической подготовки будущих учителей, а 
также в объемах практики. Структура программ 
подготовки учителя могла включать от 4 до 9 мо-
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дулей разного объема и наполнения дисциплин. 
Кроме того, некоторые вузы использовали дис-
циплинарный подход в проектировании про-
грамм. Объем и содержание предметной подго-
товки будущего учителя в вузах варьировались 
от 20 до 70 %, методической подготовки – от 2 
до 18 %, а объем производственной (педагоги-
ческой) практики – от 4 до 31 %.

Наличие многообразия моделей подготов-
ки учителя в сфере образования обусловило не-
обходимость работы над формированием еди-
ных подходов к проектированию программ пе-
дагогического бакалавриата и построению еди-
ного пространства высшего педагогического об-
разования.

Над формированием единого образователь-
ного пространства педагогического образования 
проводилась работа с содержательных и норма-
тивных позиций: осуществлен анализ имеющих-
ся подходов к проектированию программ под-
готовки педагогических кадров, характеризую-
щихся большой вариативностью, обобщены экс-
пертные мнения в области преобразования си-
стемы подготовки будущего учителя и организо-
вано взаимодействие ученых-разработчиков пе-
дагогических вузов, направленное на формиро-
вание единых рамочных подходов к проектиро-
ванию образовательных программ. В разработ-
ке «Ядра высшего педагогического образова-
ния» принимало участие более 350 экспертов из 
педагогических вузов страны. 

Педагогические вузы в результате эксперт-
ного обсуждения и согласования компонен-
тов образовательных программ подготовки 
учителя определили единую основу программ 
педагогического бакалавриата и представи-
ли поэтапную модель их реализации. В усло-
виях широкого разнообразия программ в пе-
дагогических вузах по направлению подготов-
ки 44.00.01 Педагогическое образование на 
базе Академии с 2020 по 2021 г. организова-
на научно-методическая работа по формиро-
ванию унифицированных подходов к проекти-
рованию образовательных программ. Для раз-
работки обновленных программ высшего пе-
дагогического образования приложены уси-

лия ученых-разработчиков педагогических ву-
зов в части создания единых подходов к проек-
тированию программ подготовки педагогиче-
ских кадров. Результатом взаимодействия уче-
ных и практиков, и согласования характеристик 
программ подготовки педагогов стали методи-
ческие рекомендации о «Ядре высшего педаго-
гического образования», одобренные в 2021 г. 
Коллегией Минпросвещения России. 

«Ядро» составляет 75 % объема програм-
мы и включает не менее 7 модулей: модули 
общепрофессиональной подготовки (социаль-
но-гуманитарный, коммуникативно-цифровой, 
здоровьесберегающий, модуль учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности) и мо-
дули профессиональной подготовки (психо-
лого-педагогический, модуль воспитательной 
деятельности, предметно-методический). Для 
каждого модуля согласованы минимальный 
объем и содержание. 21 % объема програм-
мы отводится на часть, формируемую вузом с 
учетом его специфики, необходимости вклю-
чения регионального компонента. С 01.09.2022 
педагогические вузы страны реализуют обра-
зовательные программы подготовки учителей, 
сформированные в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями.

В 2022–2023 гг. Академия Минпросвеще-
ния России по поручению Минпросвещения 
России изучило практику внедрения «Ядра выс-
шего педагогического образования» в 32 педа-
гогических вузах. Результаты анализа содержа-
ния образовательных программ показали, что 
педагогические вузы встроены в общую феде-
ральную повестку развития высшего педагоги-
ческого образования в идеологии единства; об-
разовательный процесс в вузах организован в 
соответствии с актуальными задачами отрасли, 
программы спроектированы по единой струк-
туре (7 модулей), каждый педагогический вуз 
работает в тесном сотрудничестве со своим ре-
гионом, устранен разрыв между школьной и 
вузовской программой (содержание обучения 
по профилям подготовки формируется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС общего образо-
вания (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ структуры образовательных программ подготовки педагогов 

в педагогических вузах в 2022 г.
Table 2

Analysis of the structure of educational programs for teacher training 
in pedagogical universities in 2022

Модули общепрофессиональной и профессиональной подготовки
(7 модулей)

Минимальный объем модулей 
(дисциплины + практика)

Социально-гуманитарный 11 з.е.
Коммуникативно-цифровой 18 з.е.
Здоровьесберегающий 8 з.е.
Психолого-педагогический 27 з.е.
Модуль воспитательной деятельности 18 з.е.
Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности 15 з.е.
Предметно-методический модуль 75+ з.е.

В результате анализа определено, что устра-
нен существовавший ранее разрыв в структу-
ре программ подготовки педагогов, в разных 
вузах реализуется согласованный минималь-
ный объем каждого вида подготовки (предмет-
ной, методической, практической, психолого-
педагогической), синхронизировано содержа-
ние модулей. При этом объем образовательных 
программ, не включенных в ядро, каждый уни-
верситет реализовывал для усиления разных ви-
дов подготовки (объем вариативной части про-
граммы был выделен на предметную или на 
практическую подготовку либо был равномерно 
распределен по различным разделам програм-
мы). Таким образом, при реализации единой со-
держательной рамки программы подготовки пе-
дагогов характеризуются многообразием техно-
логического и методического воплощения.

Следует отметить, что «Ядро высшего педа-
гогического образования» как компонент обра-
зовательного пространства является динамично 
развивающимся феноменом. Преобразования 
и изменения, вносимые в единую основу про-
грамм подготовки педагогических кадров, про-
исходят на основе коллегиального обсуждения и 
рефлексии первых результатов внедрения. 

Реализация единых подходов в системе 
высшего педагогического образования обеспе-
чивает баланс между смысловым единством 
системы подготовки учителя и многообразием                    

решений в достижении цели готовности педа-
гога к педагогической деятельности в современ-
ных условиях.

Масштабная работа по созданию единого 
пространства высшего педагогического образо-
вания затрагивает как содержательные компо-
ненты, так и ценностно-смысловые. Педагогиче-
ские университеты в современных условиях яв-
ляются центром прогрессивных преобразова-
ний и инициируют формирование единства под-
готовки будущего учителя для суверенной си-
стемы образования страны [Халадов, Головина, 
Карпухина, 2022].

Инициатива педагогических университетов 
по совершенствованию фундаментальной про-
фессиональной подготовки будущих учителей 
определяет новые векторы развития системы 
образования страны.

Заключение. Открытость к сотворчеству пе-
дагогического образования создает эффектив-
ный ландшафт подготовки учителя, где на осно-
ве договоренности и сотрудничества всех участ-
ников системы образования кристаллизуют-
ся цели, выявляются приоритеты, привлекают-
ся ресурсы для решения задачи развития отече-
ственного образования. Очевидно, что в услови-
ях согласованных единых подходов к содержа-
нию педагогического образования, единых тре-
бований к результатам обучения будущих учи-
телей формируется единое образовательное               
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пространство страны, укрепляется суверенная 
система отечественного образования. Направ-
ленность педагогической подготовки в сферу 
формирования у будущего учителя готовности к 
непрерывному личностному и профессиональ-
ному росту, активной позиции в личном профес-

сиональном развитии, инициативности в поиске 
путей решения проблем на профессионально-
личностном пути, ответственности за свою дея-
тельность и результаты своей деятельности яв-
ляется важнейшей (основной) задачей в разви-
тии суверенной системы образования России.
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Statement of the problem. In a situation of social risks and challenges, it is important to ensure uniform require-

ments for the results of teacher training in any university in every region of our country, which determines the need 
for research work aimed at studying and scientific and methodological justification of uniform indicators of the future 
teachers’ readiness for professional activity, which forms the basis for the formation of a unified educational space.

The purpose of the article is to describe the processes of interaction between pedagogical universities of the 
country in the context of the formation of a single space of higher pedagogical education based on understanding of 
the characteristics of the unity and diversity of the components of the educational system.

Methodology (materials and methods). The paper implements a systematic approach to the study of changes 
in the education system in the context of the introduction of unified approaches to the design of higher pedagogical 
education programs. The following methods were used: analysis of normative documents and the results of scientific 
work on the problem under study, comparative analysis of the results of monitoring the implementation of the “Core 
of Higher Pedagogical Education” in pedagogical universities of the country.

Research results. The paper clarifies the concepts of unity and diversity in the education system as dynamic 
characteristics of educational space. The processes of updating the educational programs of the pedagogical bach-
elor’s degree are described on the basis of the unified framework approaches and requirements for the content of 
pedagogical education agreed upon in the joint activities of the expert participants (the “Core of Higher Pedagogical 
Education”). The results of monitoring the implementation of unified approaches to program design in pedagogical 
universities of the country are presented.

Conclusion. In the context of coordinated unified approaches to the content of teacher education, uniform 
requirements for the results of training future teachers, a unified educational space of the country is being formed, 
and the sovereign system of national education is being strengthened.
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П
остановка проблемы. Проблема муль-
тимодального подхода к обучению 
иностранному языку и применения в 

процессе обучения поликодовых текстов не 
теряет своей актуальности. Теория мультимо-
дальности рассматривается в исследованиях
В.А. Омельяненко, Е.Н. Ремчуковой (2018);     
Jr.O. Vian, R. Rojo (2020), которые подчеркивают

необходимость разграничения подходов к ра-
боте с лингвистическим (вербальным), экстра-
лингвистическим (невербальным) и смешан-
ным текстом.

Мультимодальность является объектом           
отечественных и зарубежных лингвистических 
и методических исследованиий (В.В. Махова, 
О.Н. Занина, 2021; Zobenica, 2020).

УДК 378:811

ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

И.А. Майер (Красноярск, Россия)
И.П. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Мультимодальность современных учебных материалов, обеспечивающая эф-

фективность процесса обучения предмету требует от будущего учителя иностранного языка практического 
умения работать с полимодальными и поликодовыми аутентичными текстами, что, как правило, не учитыва-
ется в процессе его подготовки. Тренинг по работе с различными видами поликодовых текстов (мультимедий-
ный сторителлинг, учебный лонгрид, комплекс полимодальных упражнений) позволяет, по мнению авторов 
статьи, решить данную проблему.

Цель статьи – представить авторские рекомендации по применению мультимодального подхода в сфере 
подготовки будущего учителя иностранного языка к работе с поликодовыми текстами.

Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют концепция реализации 
мультимодального подхода к обучению будущего учителя иностранного языка (В.А. Омельяненко, М.В. Заги-
дуллина, В.В. Махина, М. Dobstadt, K. Herzig, R. Riedner); теоретико-методологические основы применения по-
ликодового текста при изучении иностранного языка (В.А. Сенцова, Н.В. Новоспасская, Н.М. Дугалич, А.П. Гусева, 
О.М. Куницына, А. Weinberger, C. Hartmann, L.J. Kataja); практико-ориентированные исследования, рассматри-
вающие поликодовый и полимодальный текст с точки зрения теории мультимодальности (С.Ф. Галкина, Г.Р. Гари-
пова, Е.О. Кузьмина, А.А. Кирилловых, Ц. Цзялинь, S. Dorgerloh, K. Wolf, C.M. Ersch, M. Grein, S. Rajendram и др.).

Результаты исследования. В рамках исследования уточнена сущность понятия «поликодовый текст», 
выявлены приемы работы с различными видами поликодовых текстов. Комплекс заданий по обеспечению 
мультимодального подхода к подготовке будущих учителей иностранного языка, разработанный авторами 
статьи, включает описание приемов работы с такими видами поликодовых текстов, как веб-комикс, интернет-
мем, мем-эдвайс, открытка-мотиватор (демотиватор), звуковая реклама. 

Заключение. Применение мультимодального подхода к обучению иностранному языку развивает уме-
ния обучающихся в разных видах речевой деятельности за счет эффективного воссоздания языковой среды 
и использования всех каналов восприятия. Работа с поликодовым текстом предоставляет будущему учителю 
иностраного языка возможность научиться использовать различные методические приемы.

Ключевые слова: мультимодальность, мультимодальный подход к обучению, поликодовый текст, 
иноязычное образование, будущий учитель иностранного языка.
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И.А. МАйЕР, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. ПОЛИКОДОВЫй ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ОБУЧЕНИЮ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Перспективы использования мультимодаль-
ного подхода в иноязычном образовании ана-
лизируются как в контексте применения мето-
да мультимодального анализа (М.В. Загидулли-
на, 2023), так и в более широкой сфере – постди-
гитальной (постцифровой) трансформации уро-
ка иностранного языка в целом (Dobstadt, Herzig, 
Riedner, Vázquez, 2022), повлекшей за собой при-
знание полимодальности учебных материа-
лов как условия эффективного цифрового обра-
зования (А.Н. Журавлева, М.А. Салькова, 2022; 
Weinberger, Hartmann, Kataja, 2020; Deutscher 
Akademischer Austauschdienst…, 2023).

Одним из средств реализации мультимо-
дального подхода к обучению будущего учите-
ля иностранного языка считается поликодовый 
текст (Н.В. Новоспасская, Н.М. Дугалич, 2022), 
являющийся основой полимодального дискур-
са (Т.И. Попова, Д.В. Колесова, 2020; А.П. Гусева, 
2021; О.М. Куницына, 2023).

Алгоритм применения поликодовых и поли-
модальных текстов, а также систему полимо-
дальных упражнений при обучении иностранно-
му языку подробно рассматривают С.Ф. Галкина, 
В.И. Филатова, А.С. Юсяев (2021); Е.О. Кузьмина, 
Н.А. Красикова (2021); А.А. Кирилловых (2022); 
В.В. Кучер (2023); Г.Р. Гарипова, З.Н. Изимарие-
ва (2023); Ц. Цзялинь (2023); S. Dorgerloh, K. Wolf 
(2020); S. Zander, S. Heidig (2020); S. Rajendram 
(2020); С.М. Ersch (2021); М. Grein (2021). 

Методологию исследования составляют   
теоретические обоснования необходимости 
применения мультимодального подхода к про-
цессу подготовки будущего учителя иностранно-
го языка к практической профессиональной де-
ятельности; описание практического опыта при-
менения разработанных рекомендаций по осу-
ществлению данного процесса.

Обзор научной литературы. Термин «муль-
тимодальность» в лингвистических и психолого-
педагогических исследованиях трактуется по-
разному: в лингвистике мультимодальность рас-
сматривается как способ восприятия мира, при 
котором слово заменяется образом и изобра-
зительные единицы признаются самостоятель-
ными носителями реальности, что выражается 

в приоритете визуального ряда над вербальным 
[Омельяненко, Ремчукова, 2018]. Таким образом, 
возникает новая текстовая форма: так называе-
мый «смешанный текст», который отечествен-
ными исследователями-лингвистами чаще все-
го обозначается как «полимодальный» или «по-
ликодовый» [Баклагова, 2023; Цзялинь, 2023], а 
в зарубежной лингвистической практике имену-
ется «мультимодальным» [Zander, Heidig, 2020]. 

В теории и методике преподавания едино-
го мнения по поводу данной терминологии не 
существует до сих пор, однако намечается тен-
денция перехода на наименование «смешан-
ных» текстов, как и в лингвистике, «полимо-
дальными» или «поликодовыми». В работах 
2019–2022 гг. еще сохраняется термин «муль-
тимодальный»: так, М.Г. Калинина и С.В. Кудря-
шова пишут о мультимодальном представлении 
видеоконтента [Калинина, Кудряшова, 2022]; 
О.Ф. Купрещенко рассматривает учебный лон-
грид как мультимодальный текст [Купрещенко, 
2020]; Е.З. Шевалдышева и А.А. Сибгатуллина 
анализируют потенциал мультимодальных тек-
стов [Шевалдышева, 2019; Сибгатуллина, 2022]; 
С.И. Симакова, А.П. Енбаева, Т.Б. Исакова приво-
дят примеры теоретического осмысления муль-
тимедийного сторителлинга [Симакова и др., 
2019]. Однако большинство авторов исследо-
ваний 2022–2023 гг. переходят на дефиницию 
термина «поликодовый текст»: терминосисте-
му теории поликодовых текстов рассматривают 
Н.В. Новоспасская и Н.М. Дугалич [Новоспас-
ская, Дугалич, 2022]; о полимодальности вос-
приятия информации, в том числе и текстовой, 
пишут Г.Р. Гарипова, З.Н. Изимариева и В.В. Ку-
чер [Гарипова, Изимариева, 2023; Кучер, 2023]. 

Поликодовый текст противопоставляется 
традиционному монокодовому тексту, имеюще-
му гомогенный замкнутый характер. Анализи-
руя вышесказанное, под поликодовым текстом 
мы предлагаем понимать аутентичный текст от-
крытого для интертекстуальных связей типа, соз-
данный носителем языка и культуры для носите-
лей той же лингвокультуры, в котором наблюда-
ется взаимодействие вербального и невербаль-
ного компонентов.
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Рис. Классификация поликодовых текстов в зависимости от типа корреляции 
вербального и невербального компонентов

Fig. Classification of polycode texts depending on the type of correlation of verbal and nonverbal components

Тексты 
с невербально

доминирующей
корреляцией

Тексты 
с взаимо-

дополняющей 
корреляцией

Тексты 
с взаимо-

зависимой 
корреляцией

Тексты 
с вербально

доминирующей 
корреляцией

Тексты 
с оппозиционной 

корреляцией

Применение поликодовых текстов при обу-
чении иностранному языку происходит в рам-
ках мультимодального подхода, собственно по-
ликодовый текст и рассматривается как одно из 
средств реализации мультимодального подхо-
да к обучению, который может быть определен 
как использование в процессе восприятия учеб-
ной информации нескольких сенсорных систем, 
обеспечивающих мультимедийность обучения 
за счет объединения таких цифровых категорий, 
как текст, звук и изображение. 

В рамках мультимодального подхода к обу-
чению иностранному языку возможно при-
менение таких видов поликодовых текстов, 
как мультимедийный сторителлинг [Симако-
ва и др., 2019], учебный лонгрид [Купрещенко, 
2020], комплекс полимодальных упражнений 
[Цзялинь, 2023; Digitale Welt von Klett, 2024; 

Zander, Heidig, 2020; Rajendram, 2020]; научно-
популярная интернет-статья, новостной сайт, 
обучающий постер и видеолекция [Галкина и 
др., 2021].

Виды и формы работы с поликодовым тек-
стом зависят от типа корреляции вербально-
го и невербального компонентов. На рисунке 
представлены типы корреляции, выделенные                   
В.А. Сенцовой [Сенцова, 2017].

Результаты исследования. В данной ста-
тье рассматриваются рекомендации по исполь-
зованию мультимодального подхода к работе с 
иноязычным тестом, включающие комплекс за-
даний, предназначенных для работы с такими 
видами поликодовых текстов, как веб-комиксы, 
интернет-мемы, мем-эдвайсы, открытка-моти-
ватор, открытка-демотиватор, звуковая реклама 
(видеоролик с субтитрами).

Рассмотрим, как может быть реализована 
работа с поликодовыми текстами с разными ти-
пами корреляции, представленными на рисун-
ке, в рамках применения мультимодального под-
хода к обучению иностранному языку будущих 
учителей. Тексты с вербально доминирующей 
корреляцией мы не рассматриваем, так как они                                      

являются своего рода «доминантой» классиче-
ской работы с текстом и не требуют применения 
мультимодальных средств, хотя и могут исполь-
зовать эти средства в качестве дополнительных.

К текстам с взаимодополняющей корре-
ляцией относятся веб-комиксы, предполагаю-
щие использование таких приемов работы,                             
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как аннотация, прием графической систематиза-
ции (кластер), селективный конспект, ответы на 
вопросы, составление дайджеста. Рассмотрим 
алгоритм работы с веб-комиксом «Die Stadt 
der träumenden Bücher», созданным на основе 
романа-бестселлера Walter Moers. 

Прочитав краткое содержание романа и 
ознакомившись с отдельными стрипами комик-
са, обучающиеся составляют аннотацию к веб-
комиксу, прогнозируя его содержание. Пример 
ответа: Buchhaim ist die Stadt der Träumenden 
Bücher, wo Bücher nicht nur spannend oder komisch 
sind, sondern auch in den Wahnsinn treiben oder 
sogar töten können. Walter Moers’ fantastische 
Abenteuergeschichte um den jungen Dichter 
Hildegunst von Mythenmetz, der das Geheimnis 
eines makellosen Manuskriptes ergründet, hat 
weltweit die Leser begeistert. Nun gibt es diese 
Geschichte aus dem Abenteuerreich der Literatur als 
prächtige Graphic Novel. In jahrelanger Arbeit hat 
Walter Moers seinen Romantext auf die Bedürfnisse 
einer Graphic Novel umgearbeitet und in Form eines 
Szenarios Hunderte von Bildern skizziert, die Florian 
Biege in enger Zusammenarbeit mit dem Autor 
kongenial in einen brillanten Comic von plastischer 
Farbigkeit verwandelt hat [Die Stadt...].

Выделение смысловых блоков и осмысле-
ние их в виде кластерного сценария комикса 
происходит при анализе его визуального ряда 
в ходе графической систематизации информа-
ции. Составление селективного конспекта пре-
дусматривает маркировку денотатов комик-
са: Zamonien, Volk der Buchlinge, Buchhaim, die 
Bücherjäger, der Schattenkönig, die Katakomben. 
Визуальная информация помогает найти отве-
ты на вопросы: Wer ist Hildegunst? Warum muss 
Hildegunst aus der Gemeinschaft der Buchlinge 
fliehen? Woher sind die bösartigen Bücherjäger 
gekommen? Welche Gefahr trifft das geheimnisvolle 
Volk der Buchlinge? Дайджест рассказывает о ра-
боте авторов комикса и поясняет, почему этот 
комикс пользуется такой популярностью.

Тексты с оппозиционной корреляцией со-
держат противоречия между содержанием, от-
раженным вербальными и невербальными 
средствами, из-за чего возникает комический  

эффект. Примером может служить широко рас-
пространенный в немецко-язычном лингвокуль-
турном пространстве интернет-мем, основан-
ный на игре слов: der Stollen / die Stolle – это тра-
диционная немецкая выпечка с изюмом и мин-
далем; рождественский кекс, с которым связа-
ны многовековые обычаи и традиции, в то вре-
мя как der Stollen – это штольня, горная выра-
ботка с выходом на поверхность. Интернет-мем 
представляет две изюминки (Rosinen) в шах-
терских касках, которые ведут следующий диа-
лог: Warum trägst du einen Helm? Ich gehe in den 
Stollen. В сети отмечаются вариации мема, где 
указывается знаменитая фирма, производящая 
штоллен: Treffen sich 2 Rosinen. Wo willst du denn 
hin? In Schäffers Butterstollen или изменения в 
его составе (включение миндаля): Kommst du 
mit in den Stollen? Geht nicht, Mandelentzündung. 

При работе с интернет-мемом на дотексто-
вом этапе обучающиеся знакомятся с историей 
слов der Stollen / die Stolle; рассматривают ре-
цептуру выпечки. Для понимания игры слов (ко-
мического эффекта) используется составление 
денотатной карты: выделение в высказывании 
объектов-денотатов, раскрывающих предмет-
ные взаимосвязи. Так, для понимания интернет-
мема Kommst du mit in den Stollen? Geht nicht, 
Mandelentzündung, нужно учесть лексику, от-
носящуюся к тематическому полю «здоровье» 
(Mandelentzündung – дословно: воспаление 
миндалин), чтобы оценить игру слов.

В отличие от интернет-мемов, мемы-
эдвайсы относятся к текстам с взаимозависи-
мой корреляцией и могут быть правильно ин-
терпретированы только при знакомстве с линг-
вокультурным фоном как высказывания, так 
и изображения. Популярный среди немцев-
отпускников мем-девайс Vollkornbrot im Urlaub 
содержит вопрос-предположение о том, чего не 
хватает в отпуске туристам, которые проводят 
его за границей: Was die Leute im Ausland-Urlaub 
vermissen? – и два варианта ответа на этот во-
прос: текстовой – Eltern, beste Freunde, eigenes 
Bett (для иностранцев) и иллюстративный (без 
надписи) – фотография булки цельнозернового 
хлеба Vollkornbrot (для немцев). 
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Работа с мем-эдвайсом требует предвари-
тельной (дотекстовой) подготовки: необходи-
мо провести лексико-грамматический анализ 
лингвистической и эмотивной составляющей 
фразы-совета, выделить ее доминанту и лишь 
затем приступать к маркировке текста: анали-
зу кросс-культурных различий в высказываниях 
персонажа, ответам на вопросы (простые, уточ-
няющие, интерпретационные, оценочные) и вы-
полнению подстановочных и трансформацион-
ных заданий и упражнений. В данном случае до-
минантой фразы-совета является слово Vollkorn-
brot: Roggen-Vollkornbrot gilt als typisch deutsche 
Brotsorte und ist als Klassiker der deutschen Brot-
kultur ein immaterielles Kulturerbe Deutschlands. 
Roggen-Vollkornbrot enthält, bezogen auf die 
insgesamt enthaltenen Mahlerzeugnisse, mind-
estens 90  % Roggen inkl. Schalen und Keimling. 
Ein Roggen-Vollkornbrot hat übrigens etwa 25  % 
weniger Kalorien als die gleiche Menge Weißbrot. 
Der ernährungsphysiologische Wert von Roggen-
Vollkornbroten wird durch ihren Gehalt an Ballast-
stoffen, Vitaminen und Mineralstoffen bestimmt. In 
Zeiten des Klimawandels sei es zudem bedeutsam, 
dass Roggen genügsamer als Weizen ist und auch 
auf trockenen Böden gut wächst [Roggenvollkorn-
brot. Lokalmatador]. 

Тексты с невербально доминирующей кор-
реляцией широко представлены в сети открыт-
ками-мотиваторами (демотиваторами). Как пра-
вило, они не содержат закрытой лингвокуль-
турной информации и зачастую повторяются на 
разноязычных сайтах в идентичной форме (ме-
няется только языковое оформление надписи), 
поэтому их легко понять: Na klar, bin ich in Form! 
Rund ist auch eine Form (изображение кота, стра-
дающего ожирением); Ich werde dich finden und 
heiraten! (изображение девушки, сидящей за 
компьютером); Parken verboten! Nicht 5 Minuten. 
Nicht 30 Sekunden. Gar nicht! (плакат на платной 
парковке).

Однако встречаются и исключения из об-
щего правила. Так, для понимания комического 
эффекта открытки-демотиватора Kinder, das ist 
aber eine Überraschung! надо знать сказку бра-
тьев Гримм о пряничном домике; традицион-

ную формулу поздравления с днем святого Ни-
колая и текст песни, посвященной этому свя-
тому. На открытке изображены ведьма и брат 
с сестрой (Гензель и Гретель), которых она за-
манила в свой пряничный домик – дети приш-
ли в надежде получить поздравление и подар-
ки на день святого Николая. Не понятна будет 
и открытка с изображением детской железной 
дороги, поперек которой лежит большой тол-
стый кот (рядом лежит желтая каска), сопро-
вождаемая следующей надписью: Der Grund, 
warum die Deutsche Bahn immer eine Verspätung 
hat. При реконструкции Немецкой федераль-
ной железной дороги на плакатах изображал-
ся крот-строитель в желтой каске, обещавший 
быстро исправить положение; но ремонтные 
работы затянулись – открытка намекает на то, 
что крота-строителя «съел» кот и поэтому поез-
да по-прежнему опаздывают [Digitale Welt von 
Klett. Digitaler Unterrichtsassistent].

В таблице представлены виды поликодовых 
текстов, рассмотренные выше, и приемы рабо-
ты с ними на уроке иностранного языка в рамках 
мультимодального подхода.

В ходе анонимного анкетирования выясни-
лось, что обучающиеся отдают предпочтение 
поликодовому, а не монокодовому тексту (42 % 
против 3 %). 89 % обучающихся считают, что по-
ликодовые тексты облегчают восприятие и за-
поминание информации, дают наглядное пред-
ставление о картине мира стран изучаемого язы-
ка и их культуре.

Результаты апробации комплекса заданий на 
3–4-м курсе немецко-английского отделения фа-
культета иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева: повышение уровня сформированности 
языковой компетентности обучающихся (73 %) 
за счет развития умений аудирования, чтения, го-
ворения; социокультурной компетенции (68 %) в 
ходе работы с аутентичными поликодовыми тек-
стами разного объема, содержащими большой 
объем лингвокультурной информации; речевой 
и иноязычной коммуникативной компетенции 
(83 %) – при использовании различных каналов 
восприятия у обучающихся создается ощущение 
полного погружения в языковую среду. 
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Виды поликодовых текстов и приемы работы с ними на уроке иностранного языка 
в рамках мультимодального подхода

Types of polycode texts and techniques for working with them at a foreign language class 
within the framework of a multimodal approach

Виды поликодовых текстов Приемы работы с поликодовым текстом
Веб-комикс
двух- или четырехкадровые 
единства (стрипы), опублико-
ванные в сети, демонстрирую-
щие четыре этапа события в ка-
дровой последовательности, 
предоставляющие эмоциональ-
но насыщенную лингвокультур-
ную визуальную информацию, 
содержащую фоновую лексику 
и разговорные выражения 

Аннотация: составление краткого пересказа содержания комикса.
Прием графической систематизации (кластер): выделение смысловых 
блоков и осмысление их в виде кластерного сценария комикса.
Селективный конспект: маркировка денотатов комикса, имеющих отно-
шение к заданной преподавателем теме.
Ответы на вопросы (уточняющие, интерпретационные, творческие, оце-
ночные, практические).
Дайджест: сводка информации, имеющей отношение к событиям, пред-
ставленным в комиксе

Интернет-мем
опубликованное в сети изобра-
жение на квадратном поле пер-
сонажа и подписи, которая от-
ражает стереотипное мышле-
ние или поведение героя

Заполнение таблицы: сопоставление речевого этикета «родной» и ино-
язычной лингвокультуры.
Ответы на вопросы (простые, уточняющие, интерпретационные).
Составление денотатной карты: 
выделение в высказывании объектов- денотатов (глаголы, союзы, наре-
чия), раскрывающих предметные взаимосвязи

Мем-эдвайс
категория мемов с персонажа-
ми на цветном (уникальном для 
каждого мема) фоне и фразой, 
приписываемой этому персона-
жу, дающему (обычно вредные) 
советы 

Маркировка текста: анализ кросс-культурных различий в высказываниях 
персонажа.
Лексико-грамматический анализ лингвистической и эмотивной составляю-
щей фразы-совета.
Ответы на вопросы (простые, уточняющие, интерпретационные, оценоч-
ные).
Подстановочные и трансформационные задания и упражнения

Открытка-мотиватор (демо-
тиватор)
изображение, стилизован-
ное под почтовую открытку, с 
комментарием-слоганом 

Ответы на вопросы (интерпретационные, творческие, оценочные).
Селективный конспект: маркировка денотатов, имеющих отношение к за-
данной преподавателем теме.
Подстановочные и трансформационные задания и упражнения

Звуковая реклама (видеоролик 
с субтитрами)

Ответы на вопросы (простые, уточняющие): при демонстрации фрагмен-
тов видеоролика до просмотра его полного варианта.
Вероятностное прогнозирование: определение адресатов рекламы до ее 
просмотра.
Дайджест: сводка информации, имеющей отношение к событиям, пред-
ставленным в видео
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Заключение. Применение рекомендуемых в 
статье приемов работы с различными видами по-
ликодового текста подтверждает эффективность 
использования веб-комиксов, развивающих язы-
ковую догадку и навыки творческого мышления 
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П
остановка проблемы. Количество ки-
тайских учащихся в вузах России посто-
янно растет, так в 2022/23 учебном году 

численность студентов – граждан КНР в Рос-
сии достигла 37,08 тысячи человек, увеличив-
шись по сравнению с 2014 г. более чем в 3 раза. 
Доля китайских студентов в общей численности 
иностранных студентов, обучающихся в России,                  

выросла за этот период с 4,9 до 10,2 %. Этому 
способствует политика государства, направлен-
ная на продвижение российского образования 
среди иностранных граждан, в частности граж-
дан Китая, поскольку КНР является стратегиче-
ским партнером РФ во многих сферах. Однако 
обучение иностранцев в России связано с рядом 
трудностей. Так, при поступлении в российский 
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вуз китайские абитуриенты должны быть гото-
вы к тому, что обучение будет проходить на рус-
ском языке, кроме того, обучение в чужой стра-
не всегда связано с межкультурным взаимодей-
ствием, вследствие чего возникают проблемы в 
социокультурной адаптации китайских обучаю-
щихся [Кривцова, 2011; Третьяченко, 2020]. 

Вузы вправе самостоятельно принимать ре-
шение о выдвижении требований минимально-
го уровня знаний русского языка для китайских 
абитуриентов, которые должны подтвердить 
уровень своих знаний сертификатом государ-
ственного образца. Но общим для всех вузов яв-
ляется сдача гражданами КНР вступительных ис-
пытаний. На данном этапе китайские абитуриен-
ты недостаточно хорошо владеют русским язы-
ком. Для того чтобы помочь китайским обучаю-
щимся приобрести или улучшить знания по рус-
скому языку, а также по некоторым профильным 
дисциплинам (история, литература, математика 
и др.) и познакомиться с культурой страны, в ко-
торой они планируют получать образование, в 
российских вузах существуют подготовительные 
отделения и факультеты.

Обучение на подготовительном отделении 
не является обязательным условием для посту-
пления в вуз, но играет важную роль в адапта-
ции китайских обучающихся в новых социокуль-
турных условиях. Обучаясь на подготовитель-
ном отделении, китайские граждане знакомят-
ся с основами русского языка, культурой страны, 
где будут учиться, а также с образовательной си-
стемой российских вузов. 

На подготовительном отделении большая 
роль отводится изучению русского языка и под-
готовке китайских обучающихся к поступле-
нию в российские вузы, но они, находясь в но-
вых для них условиях, испытывают трудности в 
социокультурной адаптации. Это связано с их 
национально-психологическими особенностя-
ми и образовательными привычками. 

Несмотря на то что преподаватели, рабо-
тающие с китайскими обучающимися подго-
товительного отделения, испытывают трудно-
сти и нуждаются в педагогической поддерж-
ке, в ходе теоретического анализа научных ра-

бот, посвященных данному вопросу [Жеребцо-
ва, 2013; Мариненко, 2019; Молодцова, Едуш, 
2012], нами не обнаружено целостное представ-
ление о мерах педагогической поддержки пре-
подавателей.

Цель исследования – разработать комплекс 
мер для педагогической поддержки препода-
вателей в социокультурной адаптации китай-
ских обучающихся подготовительного отделе-
ния вуза.

Методологию исследования составляют 
межкультурный, компетентностный и социо-
культурный подходы, в рамках которых уделяет-
ся внимание взаимодействию двух культур при 
общении российских преподавателей и китай-
ских обучающихся, а также формированию уме-
ний у преподавателей работать с китайскими 
обучающимися в условиях межкультурной ком-
муникации. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ, посвященных вопро-
сам социокультурной адаптации иностранных 
граждан в российских вузах [Абрамова и др. 
2020; Третьяченко, 2020; Тихонова, 2010; Чед-
жемов, Абаева, 2021; Кривцова, 2011], пробле-
мам и особенностям, связанным с социокуль-
турной адаптацией в целом и адаптацией к об-
разовательной системе российских вузов ино-
странных граждан [Вишневская, 2020; Киселе-
ва, 2022; Клюшникова, 2018; Кумм, Лобадина, 
2022], подходам в обучении иностранных граж-
дан [Yuldasheva, 2021]. В работах Н.В. Поморце-
вой, В.К. Хегай, Е.Ю. Шамсутдиновой и др. рас-
сматриваются вопросы, связанные с трудностя-
ми, которые испытывают преподаватели, рабо-
тающие с иностранными гражданами. Это каса-
ется не только трудностей в преподавании рус-
ского языка как иностранного, но и учета лич-
ностных и культурных особенностей учащихся, 
а также межкультурной компетенции препода-
вателей, что в целом влияет на процесс социо-
культурной адаптации иностранных обучающих-
ся [Распаева, Маркусь, Ярославова, 2022]. 

В рамках исследования были выделены на-
учные публикации, в том числе зарубежные, по-
священные педагогической поддержке студен-
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тов [Volchkova, Pavitskaya, Sagitdinova, 2021], на-
чинающих учителей и преподавателей [Бело-
ва, Ефимова, 2018; Стафеева, 2009; Assunção, 
2020; Colognesi, Van Nieuwenhoven, Beausaert, 
2020], профессиональному развитию препода-
вателей [Shkerina, Savolainen, Zakhartsova, 2020; 
MacPhail. et al., 2019; Cabezas et al., 2022].

Результаты исследования. Для решения 
поставленной цели в рамках исследования нами 
был проведен экспертный опрос преподавате-
лей, работающих на подготовительном отделе-

нии. В опросе приняли участие 14 человек. Ис-
следование проводилось на базе подготови-
тельного отделения для иностранных граждан 
Амурского государственного университета, где 
обучается около 88 % граждан КНР (по данным 
2018–2023 гг.), поскольку вуз находится в городе 
на границе с Китаем. Один из вопросов касался 
трудностей, которые возникают у преподавате-
лей в работе с китайскими обучающимися, экс-
перты могли выбрать от одного до трех вариан-
тов ответа (рис.):

Рис. Трудности, возникающие у преподавателей в работе с китайскими обучающимися 
подготовительного отделения

Fig. Difficulties encountered by teachers in working with Chinese students of the preparatory department

– трудная коммуникация с китайскими обу-
чающимися по причине низкого уровня знаний 
русского языка у обучающихся: русский язык яв-
ляется одновременно целью и средством обуче-
ния, что усложняет процесс коммуникации меж-
ду преподавателем и обучающимися;

– сложности в построении целостного пе-
дагогического процесса в связи с недостаточ-
ными знаниями китайских обучающихся стра-
ны и региона, в котором они учатся, что услож-
няет процесс их адаптации в новых социально-
культурных условиях, а со стороны преподава-

телей – незнание обычаев, традиций, обрядов и 
т.д. в китайской культуре. Преподавателю необ-
ходимо знать, как элементы культуры страны об-
учающихся отражаются в их родном языке, для 
наибольшего понимания друг друга;

– отсутствие психолого-педагогических зна-
ний и опыта взаимодействия с китайскими обу-
чающимися. Китайские обучающиеся отличают-
ся от русских своими социально-психологичес-
кими качествами, преподаватель должен в сво-
ей работе опираться на знания этих отличий и 
учитывать их;
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– отсутствие междисциплинарных связей 
в построении целостного педагогического про-
цесса. Профильные дисциплины на подготови-
тельном отделении вводятся со второго семе-
стра, когда иностранные обучающиеся уже осво-
или вводно-фонетический курс русского языка 
и начали изучать грамматику. На гуманитарном 
профиле к ним относятся «История», «Литерату-
ра» и «Обществознание», которые преподаются 
на русском языке. Иностранцы должны ознако-
миться со специальной лексикой, чтобы успешно 
освоить информацию в рамках профильных дис-
циплин. Наличие междисциплинарных связей в 
процессе обучения облегчит эту задачу. Так, на за-
нятиях по русскому языку преподаватели должны 
ознакомить обучающихся со специальной лекси-
кой в соответствии с темами профильных дисци-

плин, отработать речевые навыки, чтобы обучаю-
щиеся могли воспринимать информацию на слух, 
применять изученные слова, не обращаясь к сло-
варю, составлять с ними предложения и т.д.

На основании анализа трудностей, выявлен-
ных в ходе экспертного опроса, анализа деятель-
ности преподавателей подготовительного отде-
ления для иностранных граждан, а также изу-
ченной научной литературы по вопросам педа-
гогической и методической поддержки препо-
давателей, в том числе работающих с китайски-
ми обучающимися (А.Т. Анохина, О.С. Газман, 
И.Б. Котова, Л.А. Петровская и др.), нами пред-
ложены следующие формы работы с препода-
вателями, направленные на их педагогическую 
поддержку в области социокультурной адапта-
ции китайских обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1
Формы работы, направленные на педагогическую поддержку преподавателей

Table 1
Forms of work aimed at pedagogical support for teachers

№ Форма работы Тема 
1 Круглый стол Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в условиях русско-

китайского приграничья. Русско-китайский пиджин
2 Круглый стол Социально-экономические и культурные контакты Амурской области и Ки-

тайской Народной Республики
3 Методический семинар Методы обучения китайских слушателей подготовительного отделения 
4 Методический семинар Интерактивные методы обучения в преподавании РКИ. Проблемы и воз-

можности дистанционного обучения 
5 Консультация Национально-психологические особенности китайских обучающихся 

В рамках обсуждения вопросов межкуль-
турного и социально-экономического взаимо-
действия Амурской области и Китайской Народ-
ной Республики преподаватели углубили соци-
окультурные знания о регионе, познакомились 
с тем, как взаимодействие двух стран оказыва-
ет влияние на культуру и язык жителей пригра-
ничных регионов и как это нужно применять в 
практике преподавания русского языка как ино-
странного. Выбор формы организации работы 
обусловлен необходимостью не только донести 
информацию до преподавателей, но и узнать 
их мнение по вопросу влияния социокультур-
ных знаний китайских обучающихся, касающих-
ся региона, на их адаптацию в российском вузе. 

Кроме того, участники круглого стола – препода-
ватели Амурского государственного универси-
тета, работающие с китайскими обучающимися 
и знакомые с некоторыми особенностями рабо-
ты в данной аудитории, что позволяет им высту-
пать с докладами по вопросам представленных 
тем и активно участвовать в обсуждении.

Нами были рассмотрены особенности               
взаимодействия Амурской области и провин-
ции Хэйлунцзян как районов приграничья, гео-
графическая близость которых способствовала 
проведению международных мероприятий, та-
ких как «Российско-Китайская ярмарка культу-
ры и искусства», фестиваль «Детство на Амуре», 
заплыв «Дружба», международный российско-
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китайский гастрономический фестиваль «Берега 
вкуса», хоккей на Амуре и др. [Багдуева, Рогоз-
ная, 2020; Янь1, 2022]. По итогам рассмотрения 
данного вопроса нами предложена рекоменда-
ция посещать подобного рода мероприятия с 
китайскими обучающимися, а также информи-
ровать обучающихся о проведении мероприя-
тий для их самостоятельного посещения.

Еще одним особенным видом межкультур-
ного взаимодействия России и Китая на пригра-
ничной территории является русско-китайский 
пиджин [Оглезнева, 2007]. С началом русско-
китайской торговли в XVIII в. возникла необхо-
димость постоянной коммуникации между рус-
скими и китайцами. Для данного вида отноше-
ний наиболее эффективным являлся упрощен-
ный язык, возникший на стыке русского и ки-
тайского языков. Как правило, он использовал-
ся китайцами. При этом овладение русским 
языком происходило на уровне элементарной 
коммуникации, необходимой в процессе тор-
говли, поэтому правила употребления скло-
нений, спряжений, предлогов и т.д. считались 
избыточными, таким образом, функция этого 
языка заключалась исключительно в примитив-
ной коммуникации. 

Русско-китайский пиджин представляет со-
бой употребление лексических единиц русско-
го языка, часто с нарушением русской граммати-
ки (я Китай вместо я из Китая), иногда с приме-
нением китайской грамматики (неразличение ча-
стей речи в предложении: девушка класиво вме-
сто красивая девушка и пр.), имеет свои фонети-
ческие особенности, заключающиеся в искаже-
нии звуков и замещении звуков, не имеющихся в 
китайском языке (луский – русский, холошо – хо-
рошо и др.), включает лексику, заимствованную 
из китайского языка (чифан – китайская кухня, 
куня – девушка, нихао – здравствуйте и др.).

С развитием отношений России и Китая, в 
том числе в образовательной сфере, появилась 
возможность изучения русского и китайского

языка на профессиональном уровне, увеличи-
лось количество китайцев, говорящих на рус-
ском языке и количество русских, говорящих на 
китайском языке, в связи с чем необходимость 
русско-китайского пиджина значительно снизи-
лась. Однако его существование свидетельству-
ет о тесной межкультурной и межъязыковой свя-
зи России и Китая, которая отразилась на культу-
ре Дальнего Востока, что благоприятно влияет 
на социокультурную адаптацию китайских обу-
чающихся подготовительного отделения вуза.

Имея представление об особенностях             
взаимодействия двух приграничных стран в 
различных сферах, преподаватели используют 
эти знания в своей деятельности. Несмотря на 
разницу в культурах России и Китая, препода-
ватели показывают китайским обучающимся, 
что можно найти общее в двух культурах, что 
способствует более быстрой социокультурной 
адаптации. Кроме того, в рамках рассмотрения 
вопроса взаимодействия двух регионов в соци-
альной и культурной сферах преподаватели от-
метили, что им важно знать больше о культуре 
другой страны, это позволит лучше понять ки-
тайских обучающихся и подобрать более под-
ходящие методы обучения. 

При рассмотрении вопросов, касающихся 
методов обучения иностранных граждан подго-
товительного отделения, нами выбраны такие 
формы работы, как методический семинар и 
консультация. Проведение методических семи-
наров позволяет достичь высоких результатов 
усвоения материала каждым преподавателем, 
а также усвоить большое количество материала 
за относительно короткое время. Связь теории 
и практики на методических семинарах игра-
ет важную роль в формировании у преподава-
телей практических навыков организации обу-
чения и проведения занятий, что является наи-
более актуальным для методики преподавания 
и работы с иностранными обучающимися. Про-
ведение консультаций для преподавателей дает 
возможность рассмотреть конкретные проблем-
ные ситуации в организации обучения китай-
ских обучающихся, дать практические рекомен-
дации для их решения.
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На семинаре «Методы обучения китайских 
слушателей подготовительного отделения» 
нами были рассмотрены вопросы обучения в 
России и Китае, сходства и различия в методи-
ке преподавания, особенности преподавания 
русского языка как иностранного, профильных 
дисциплин (истории, литературы, обществоз-
нания и пр.) у китайских обучающихся на рус-
ском языке и т.д. 

В результате освещения данной темы, опи-
раясь на исследования А.В. Багдуевой, Н.Н. Ро-
гозной и др., мы рекомендовали преподавате-
лям сочетать подходы в обучении, традицион-
ные для российского образования (личностно 
ориентированный, коммуникативный) с подхо-
дами, принятыми в образовательных учрежде-
ниях Китая (направленность на получение фун-
даментальных знаний, преимущественно прак-
тических навыков чтения и перевода). В россий-
ской педагогической системе принят индиви-
дуально-личностный подход, в котором поощря-
ется инициатива учащихся, а в китайской обра-
зовательной системе принят некоммуникатив-
ный, рационально-логический стиль овладения 
языком [Багдуева, Рогозная, 2020]. Российским 
преподавателям необходимо адаптировать ки-
тайских обучающихся к российской системе об-
разования, но при этом не ломать их образова-
тельные привычки. Особое внимание было уде-
лено коммуникативному подходу в обучении и 
его реализации в российской и китайской мето-
дике, поскольку формирование коммуникатив-
ных навыков является важнейшей задачей под-
готовительного отделения.

Среди большого количества методов обуче-
ния иностранцев особое внимание уделяют ин-
терактивным методам, так как они способствуют 
более быстрому и активному включению обуча-
ющихся в процесс получения знаний и умений, а 
также отработке коммуникативных навыков, что 
соответствует одной из задач подготовительно-
го отделения – формированию коммуникативных 
навыков на русском языке. Семинар «Интерак-
тивные методы обучения в преподавании РКИ. 
Проблемы и возможности дистанционного об-
учения» был посвящен рассмотрению методов 

обучения иностранцев, в частности интерактив-
ных принципов их отбора и возможностей. По-
скольку важным является активное включение в 
коммуникативный процесс всех участников учеб-
ного процесса, нами были предложены следую-
щие методы: создание речевых ситуаций, диалог, 
ролевая игра и «снежный ком». 

Отдельное внимание уделили дистанцион-
ному формату обучения и электронным образо-
вательным средствам. Говоря о социокультурной 
адаптации китайских обучающихся при дистан-
ционном обучении, мы сделали акцент на необ-
ходимости проведения дополнительных занятий, 
на которых китайские обучающиеся могут позна-
комиться с культурой страны и региона, в кото-
ром обучаются, поскольку в данном случае от-
сутствует «погружение» в языковую среду. При 
очном формате обучения дистанционные тех-
нологии мы рекомендовали как дополнитель-
ное средство при выполнении домашнего зада-
ния. Применяемая в Амурском государственном 
университете система дистанционного обучения 
Moodle позволяет использовать материалы, как 
в текстовом, так и в аудио- и видеоформатах, что 
дает не только возможность получения знаний 
по дисциплинам, но и увеличивает возможность 
творческого развития обучающихся. 

Одной из важных проблем является учет 
национально-психологических особенностей 
китайских обучающихся, поскольку данное об-
стоятельство является одним из центральных 
факторов выбора тех или иных методов в пре-
подавании. 

В результате анализа научной литературы, 
посвященной вопросам изучения национально-
психологических особенностей китайских обу-
чающихся [Балыхина, Чжао, 2010], нами были 
предложены пути преодоления возникающих в 
связи с этим трудностей среди преподавателей 
подготовительного отделения (табл. 2). 

Предложенные нами практические рекомен-
дации учитывают национально-психологические 
особенности китайских обучающихся и помогают 
преподавателям, работающим на подготовитель-
ном отделении, преодолеть трудности в построе-
нии целостного педагогического процесса.
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Таблица 2
Учет национально-психологических особенностей 

китайских обучающихся подготовительного отделения
Table 2

Account of the national psychological characteristics 
of Chinese students in the preparatory department

Национально-психологические особенности 
китайских обучающихся

Практические рекомендации 
для преподавателей, работающих на ПО

Китайские обучающиеся боятся публично допустить 
ошибку, редко проявляют речевую инициативу 

Указывать на ошибки (с целью коррекции усвоения 
знаний) в общении со студентом лицом к лицу либо 
письменно при проверке сданной работы.
Приглашать на занятия по «Разговорной речи» рус-
ских студентов, изучающих китайский язык. Давать 
им совместные задания, например: китайский сту-
дент задает вопросы русскому студенту на китай-
ском языке и получает ответы на них, затем русский 
студент задает вопросы китайскому студенту на рус-
ском языке и получает на них ответы

Китайские обучающиеся обычно выступают в роли 
объекта, пассивно усваивающего знания 

Сочетать формы работы, традиционные для китай-
ской образовательной системы, с формами, суще-
ствующими в российском образовании. Например, 
работать с текстами следующим образом: препо-
даватель читает текст, затем обучающиеся читают 
текст, выполняют письменный перевод и отвечают 
на вопросы к тексту. 
Предлагать в качестве закрепления материала боль-
ше письменных заданий 

Китайцы в меньшей степени, чем русские, готовы к 
творческим заданиям 

Не торопить китайских студентов и не задавать высо-
кий темп урока при объяснении нового материала.
Предложить задания, которые уже выполняли ра-
нее, затем добавить новые. Вводить творческие за-
дания постепенно. Например, прочитать диало-
ги, перевести их, ответить на вопросы, далее пред-
ложить составить аналогичные диалоги. В качестве 
материала использовать регионально окрашенную 
лексику (названия местных объектов инфраструкту-
ры, достопримечательностей и т.д.) 

Китайские обучающиеся обладают образно-эмоцио-
нальным восприятием объектов в связи с иероглифи-
ческой системой письма 

Использовать наглядность, представлять материал в 
виде схем, рисунков, таблиц и диаграмм.
Например, на уроках демонстрировать карту го-
рода Благовещенска, фото достопримечательно-
стей города, задавать студентам вопросы: что это?                  
где это? и т.д.

Для оценки результатов проведенной рабо-
ты нами было проведено анкетирование препо-
давателей до внедрения комплекса мер педа-
гогической поддержки и после. При составле-
нии анкеты мы руководствовались исследова-
ниями М.П. Нечаева, В.В. Рындиной С.Ю. Пету-
хова, Г.В. Петуховой и др. в области самодиагно-
стики педагогических работников. Преподава-

телям было предложено оценить свои знания в 
области тех вопросов, которые были рассмотре-
ны на методических семинарах, на круглом сто-
ле и консультации, по пятибалльной шкале, где 
1 – «низкий уровень», 2 – «недостаточный», 3 – 
«средний», 4 – «достаточный», 5 – «высокий». 

Результаты анкетирования представлены в 
табл. 3.
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Таким образом, в результате внедрения ком-
плекса мер педагогической поддержки препо-
даватели углубили знания в области социально-
экономических и культурных особенностей ре-
гиона, связанных с близостью Китайской Народ-
ной Республики, ознакомились с национально-
психологическими особенностями китайских 
обучающихся, научились применять эти знания 
в методике преподавания, в том числе препода-
вания русского языка как иностранного. Кроме 
того, меры были направлены на совершенство-
вание навыков межкультурной коммуникации 
(коммуникативная компетенция), методической 

культуры преподавателя (предметная компетен-
ция), мотивационной составляющей профессио-
нальной культуры.

Заключение. Постоянное развитие компетен-
ций, повышение квалификации, а также педаго-
гическая поддержка преподавателей подготови-
тельного отделения являются важными условиями        
социокультурной адаптации китайских обучаю-
щихся подготовительного отделения. Для предот-
вращения возникающих трудностей у преподава-
телей в работе с китайскими обучающимися необ-
ходимо проводить регулярные методические се-
минары, консультации, круглые столы и т.д. 

Таблица 3
Уровень знаний по рассмотренным темам до и после внедрения комплекса мер

педагогической поддержки, по мнению преподавателей
Table 3

Level of knowledge on the topics considered before and after the implementation 
of a set of pedagogical support measures, according to teachers

«Как вы оцениваете свои знания в следующих вопросах?» До эксперимента 
(среднее значение)

После эксперимента
(среднее значение)

Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в условиях 
русско-китайского приграничья

2 4

Русско-китайский пиджин 3 4
Социально-экономические и культурные контакты Амурской 
области и Китайской Народной Республики

3 5

Методы обучения китайских слушателей подготовительного от-
деления 

4 5

Интерактивные методы обучения в преподавании РКИ 3 5
Проблемы и возможности дистанционного обучения 3 4
Национально-психологические особенности китайских обучаю-
щихся 

2 4
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR TEACHERS
WORKING WITH CHINESE STUDENTS 
AT THE PREPARATORY DEPARTMENT OF A UNIVERSITY

K.O. Khanmamedova (Blagoveshchensk, Russia)
A.V. Leifa (Blagoveshchensk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article examines the issue of sociocultural adaptation of Chinese students in 

the preparatory department of a university, its features, as well as the difficulties faced by teachers working in the 
preparatory department. Attention is focused on the fact that the scientific research was carried out on the basis 
of the Amur State University, which is located on the border with the People’s Republic of China, and therefore the 
sociocultural adaptation of Chinese students in this region is particularly specific. It is noted that in the border region 
there is interaction and mutual influence of the cultures of Russia and China, which affects the sociocultural adapta-
tion of Chinese students of the preparatory department at a Russian university. The study is devoted to studying the 
issue of pedagogical support for teachers working with Chinese students.

The purpose of the article is to develop a set of measures for pedagogical support of teachers in the sociocul-
tural adaptation of Chinese students in the preparatory department of a university.

Methodology (materials and methods). The research methodology consists of intercultural, competency-based, 
and sociocultural approaches. The research methods are analysis and generalization of scientific research works on 
the issues of pedagogical support, training of foreigners, their sociocultural adaptation in new conditions, expert 
survey and questionnaires.

Research results. Based on an expert survey, analysis of scientific literature, dissertation fund, etc., the authors 
highlight the difficulties faced by teachers working with Chinese students, and also proposed and justified a set of 
measures aimed at pedagogical support for teachers, allowing them to minimize the difficulties that arise in the so-
ciocultural adaptation of Chinese students in the preparatory department of a university.

Conclusion. The proposed set of pedagogical support measures can be used not only for teachers working in 
preparatory departments, but also for university teaching staff who work with Chinese students.

Keywords: pedagogical support, preparatory department, foreign students, intercultural interaction, communi-
cative competence.
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П
остановка проблемы. Анализ источни-
ков, посвященных формированию физи-
ческой культуры, показал, что традицион-

ные средства не всегда удовлетворяют потреб-
ности в двигательной активности у разных кон-
тингентов и категорий населения [Енченко, 2019; 
Лубышева, 2020; Булетова, Опалев, 2020; Миль-
кевич, 2022; Горская и др., 2023; Bakulevet et al., 
2019; Guba, Voronov, 2019; Rodionov, Rodionova, 
2020]. Подводная охота является разновидно-
стью физкультурно-спортивной деятельности, со-
четает в себе спортивное и рекреационное (лю-
бительское) направления. Спортивное направ-
ление предполагает подготовку и участие в со-
ревнованиях различного уровня. Рекреацион-

ной (любительской) охотой, включающей в себя 
элементы туризма, рыбалки, плавания, плавания 
под водой, сбора водных биологических объек-
тов, стрельбу под водой по цели из приспособле-
ний, заряженных гарпуном (подводных ружей), 
занимается большинство подводных охотников. 
На данный момент подготовка подводных охот-
ников ведется стихийно при отсутствии необходи-
мого программно-методического обеспечения и, 
как правило, осуществляется в рамках различных 
интенсивных курсов, без учета возрастных осо-
бенностей, что может отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья занимающихся.

Актуальность исследуемой проблемы. 
Подводная охота в Российской Федерации раз-

УДК 797.22

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
К ЗАНЯТИЯМ ПОДВОДНОЙ ОХОТОЙ

М.В. Глубокая (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье рассматривается содержание физкультурно-педагогического исследова-

ния подготовки мужчин зрелого возраста к занятиям подводной охотой. Проблема заключается в том, что не-
достаточная функциональная и физическая подготовленность подводных охотников может привести к нега-
тивным последствиям. На данный момент подготовка любителей подводной охоты ведется стихийно, в рам-
ках кратковременных курсов, без учета возрастных особенностей и физической подготовленности занимаю-
щихся. Одним из способов решения проблемы является разработка научно обоснованного методического 
обеспечения и внедрение его в практику подготовки подводных охотников. 

Цель статьи – представить содержание физкультурно-педагогического исследования, раскрывающего 
особенности подготовки мужчин зрелого возраста к занятиям подводной охотой.

Методологию исследования составляют работы, раскрывающие организацию и порядок проведения 
физкультурно-педагогических исследований, анализ научно-методических материалов по формированию 
физической культуры у разных групп и категорий населения, методикам подготовки в подводном спорте. В 
процессе выполнения научной работы использовались опрос, педагогический эксперимент, педагогическое 
наблюдение, статистические методы обработки количественных данных. 

В результате исследования разработано программно-методическое обеспечение подготовки мужчин зре-
лого возраста к занятиям подводной охотой, доказана высокая результативность практических занятий с исполь-
зованием научно обоснованного и экспериментально проверенного программно-методического обеспечения.

Заключение. Автор предполагает, что выполненное научное исследование позволит дополнить теорию 
формирования двигательной подготовленности к определенному виду физкультурно-спортивной деятельно-
сти конкретными знаниями о возможностях целенаправленной функциональной и физической подготовки 
зрелых контингентов населения.

Ключевые слова: подводная охота, мужчины зрелого возраста, функциональная и физическая подго-
товка, программно-методическое обеспечение.
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М.В. ГЛУБОКАЯ. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ПОДВОДНОй ОХОТОй

решена без использования дыхательных аппа-
ратов. При погружениях под воду выполняет-
ся задержка дыхания, что приводит к возникно-
вению гипоксии и гиперкапнии. Острая гипок-
сия может привести к потере мышечного кон-
троля и обмороку, в связи с этим можно пред-
положить, что подводная охота является экстре-
мальным видом физкультурно-спортивной де-
ятельности. Отсутствие необходимой функцио-
нальной и физической подготовленности у под-
водного охотника может привести к негативным 
последствиям – разного рода травмам, потере 
сознания, утоплению. Следовательно, весьма 
актуальным является проведение физкультурно-
педагогических исследований, направленных 
на изучение условий, в которых осуществляется 
подводная охота, определение средств и мето-
дов функциональной и физической подготовки, 
инструментов контроля результатов подготовки, 
разработки программно-методического обеспе-
чения подготовки подводных охотников и про-
верки на практике его результативности.

Цель исследования заключалась в разработ-
ке научно обоснованного программно-методи-
ческого обеспечения подготовки мужчин зрело-
го возраста к занятиям подводной охотой, в со-
держание которого входят: программа подготов-
ки; методические рекомендации по выполнению 
гипоксических и гиперкапнических дыхательных 
упражнений, физических упражнений общеукре-
пляющей направленности, упражнений, направ-
ленных на совершенствование техники плавания 
и нырков под воду. Кроме этого, в программно-
методическое обеспечение входят инструмен-
ты контроля – контрольные упражнения и шкалы 
оценивания результатов подготовки.

Методологию исследования составили: 
труды, раскрывающие закономерности научного 
познания и порядок организации исследователь-
ской работы [Астафьев, Овчинников, 2020; Поп-
ков, 2020; Сериков, 2021; Христидис, Новашина, 
2020; Христидис, Новашина, 2023]; научные ра-
боты, посвященные физическому воспитанию, 
физической культуре, физической подготовке 
разных групп и категорий населения [Лубышева, 
2020; Guba, Voronov, 2019; Lubysheva, Nazarenko, 

2020]; научные и учебно-методические мате-
риалы, направленные на процесс формирова-
ния адаптации к гипоксии и гиперкапнии, а так-
же раскрывающие средства и методы подготов-
ки в подводном спорте [Вагин, Зеленкова, Фу-
дин, 2018; Реди, Толстопятов, 2021; Реди, Фале-
ева, Толстопятов, 2023; Кудрявцев, Панов, 2023;                               
Толстопятов, Реди, Лисовик, 2024; Ostrowski et al., 
2012; Moskovchenko, Ivanitsky, Zakharova, 2018; 
Covington, Lee, Toffel, 2019; Ganapolsky, Matyt-
sin, Rodichkin, 2019; Steinberg, Doppelmayr, 2019; 
Gromisz, 2020; Mulder, Sieber, Schagatay, 2021].

Для достижения цели научной работы ис-
пользовались методы исследования: анализ на-
учных и методических материалов, нормативно-
правовых актов, видеоматериалов; метод опро-
са – анкетирование и устный опрос, беседа; пе-
дагогическое наблюдение за действиями за-
нимающихся подводной охотой, специалистов 
по подводной охоте, фридайвингу, подводно-
му спорту и дыхательной гимнастике; педагоги-
ческий эксперимент, направленный на провер-
ку результативности разработанного методиче-
ского обеспечения; тестирование функциональ-
ной и физической подготовленности подводных 
охотников; методы математической статистики.

Результаты исследования. В ходе выпол-
ненного научно-педагогического исследования 
было разработано и уточнено содержание прог-
раммно-методического обеспечения подготовки 
мужчин зрелого возраста к занятиям подводной 
охотой, выявлены средства физической культу-
ры, которые оказывают положительное влияние 
на увеличение адаптационных резервов к гипок-
сии и гиперкапнии. В программно-методичес-
кое обеспечение вошли: программа подготов-
ки, в содержание которой включены цель, за-
дачи, планируемые результаты подготовки, эта-
пы подготовки, тематический план, содержание 
тем разработанной программы, фонд оценочных 
средств, описание дыхательных, гипоксических и 
физических упражнений; методические указания 
по освоению программы; рекомендуемая к изу-
чению литература. Программа подготовки подво-
дных охотников предполагает 126 часов группо-
вых и самостоятельных занятий. 
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Кроме того, были изучены условия, в кото-
рых осуществляется подводная охота в Россий-
ской Федерации, и в частности в Сибирском фе-
деральном округе. Исходя из этих условий раз-
работаны требования к базовой функциональ-
ной и физической подготовленности мужчин 
зрелого возраста, позволяющие относитель-
но комфортно и безопасно для жизни и здоро-
вья заниматься подводной охотой. Для контро-
ля процесса подготовки были отобраны и разра-
ботаны упражнения (тесты), позволяющие оце-
нивать способность задерживать длительное 
время дыхание, навыки плавания под водой с 
использованием ласт и маски для подводно-
го плавания, навыки вертикального нырка под 
воду, силовые способности, а также общую вы-
носливость у мужчин зрелого возраста. На осно-
ве тестирования функциональной и физиче-
ской подготовленности разработаны пятибалль-
ные шкалы оценивания. Для разработки шкал 
оценивания использовались методы матема-
тической статистики. Проведение преобразую-
щего и констатирующего педагогических экспе-
риментов позволило определить, что подготов-
ка мужчин зрелого возраста по разработанному 
программно-методическому обеспечению явля-
ется результативной. Так, под влиянием занятий 
по программно-методическому обеспечению 
подготовки подводных охотников функциональ-
ная подготовленность у мужчин зрелого возрас-
та в сравнении с исходным уровнем улучшилась 
в среднем на 15 %. 

Уровень общей физической подготовленно-
сти (показатели двигательных качеств «сила», 
«выносливость», «гибкость») повысился на                  
16,4 %, специальная физическая подготовлен-
ность (способность осуществлять двигательную 
деятельность на задержке дыхания) также в 
среднем улучшилась на 20,4 %. 

Установлено, что при соблюдении всех усло-
вий аналогичные результаты подготовки воспро-
изводятся и в других группах занимающихся.

Организация исследования. Физкультурно-
педагогическое исследование начиналось на 
базе Сибирского юридического института МВД 
России (Красноярск) в 2011 г., затем продолжа-

лось в течение 10 лет и было завершено на ка-
федре теоретических основ физического воспи-
тания Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В.П. Астафьева в 2022 г. 

В ходе аналитического этапа (2011–2017) ана-
лизировались различные источники, касающиеся 
подготовки спортсменов в подводном спорте, из-
учались направления физической культуры, сред-
ства, из которых могли использоваться для функ-
циональной и физической подготовки подводных 
охотников. Рассматривалась и подвергалась ана-
лизу научная и методическая литература по теме 
исследования. Метод опроса позволил устано-
вить средства подготовки подводных охотников, 
условия, в которых ведется подводная охота, и 
средний возраст большинства подводных охот-
ников. В опросе приняли участие 310 (n = 310) 
мужчин, увлекающихся подводной охотой и про-
живающих на территории Сибирского федераль-
ного округа. В завершение аналитического этапа 
было подготовлено программно-методическое 
обеспечение подготовки мужчин зрелого воз-
раста к занятиям подводной охотой, был органи-
зован и проведен констатирующий педагогиче-
ский эксперимент, целью которого являлось уточ-
нение содержания программно-методического 
обеспечения. В эксперименте приняли участие  
12 (n = 12) подводных охотников.

На базовом этапе (2018–2022) с целью опре-
деления результативности программно-методи-
ческого обеспечения подготовки мужчин зрело-
го возраста к занятиям подводной охотой осу-
ществлен формирующий педагогический экспе-
римент, в котором участвовали 32 (n = 12) муж-
чины, находящиеся в зрелом возрасте (сред-
ний возраст 40,4 ± 2,9 лет), состоящие в обще-
стве любителей подводной охоты «FishHunter 
from Siberia». Добровольцы в случайном поряд-
ке были разделены на экспериментальную (n = 
16) и контрольную (n = 16) группы. Количество 
времени, отводимого на подготовку в группах, 
было равное – 126 часов. Экспериментальная 
группа занималась по экспериментально разра-
ботанному программно-методическому обеспе-
чению. Формирующий эксперимент позволил 
установить высокую результативность занятий 
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по программно-методическому обеспечению 
подготовки мужчин зрелого возраста к занятиям 
подводной охотой. Кроме того, в дальнейшем 
для подтверждения результатов педагогиче-
ских экспериментов обучение по программно-
методическому обеспечению прошли еще 15 
подводных охотников.

На итоговом этапе (2020–2022) выполнен 
анализ результативности экспериментально раз-
работанного программно-методического обе-
спечения. Изучалось его влияние на функцио-
нальную и физическую подготовленность и об-
щее состояние организма занимающихся. При 
помощи методов математической статистики 
обработаны количественные данные, получен-
ные в ходе выполнения научного исследования, 
окончательно обобщены результаты констатиру-

ющего и формирующего педагогических экспе-
риментов и подготовлена рукопись диссертации.

Заключение. Исходя из результатов вы-
полненной работы, можно предположить, что 
цель физкультурно-педагогического исследо-
вания достигнута. Педагогические эксперимен-
ты и последующее обучение подводных охот-
ников по экспериментально разработанному 
программно-методическому обеспечению по-
зволили получить схожие результаты. Данное 
обстоятельство указывает на то, что практиче-
ские занятия по программно-методическому 
обеспечению позволяют достоверно улучшить 
функциональные показатели, физические кон-
диции и сформировать у мужчин зрелого воз-
раста необходимую подготовленность к заняти-
ям подводной охотой.
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Abstract 
Statement of the problem. The article examines the content of physical education research on preparation of 

male adults for spearfishing. The problem is that the lack of functional and physical fitness of underwater hunters can 
lead to negative consequences. At the moment, training of spearfishing lovers is carried out spontaneously, within 
the framework of short-term courses, without taking into account the age characteristics and physical fitness of 
those involved. One of the ways to solve the problem is to develop scientifically based methodological support and 
introduce it into the practice of training underwater hunters.

The purpose of the article is to present the content of a physical education study that reveals the features of 
preparing adults for spearfishing.

Methodology (materials and methods). The research methodology consists of works that disclose the arrange-
ments and procedure for conducting physical education research, the analysis of scientific and methodological ma-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ 
КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖЕНЕНИЙ 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

А.А. Кужугет (Красноярск, Россия)
П.В. Бойко (Красноярск, Россия)
Р.В. Пугачев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Каждый вид спорта предъявляет спортсмену собственные требования к уровню 

владения гибкостью тела. Гибкость как физическое качество необходимо для технического выполнения эле-
ментов и упражнений, что ведет к минимизации получения травм и приросту результатов в соревновательной 
деятельности. В греко-римской борьбе в большей степени задействованы мышцы спины, так как основными 
техническими приемами в данном виде единоборств являются броски через спину. 

Цель статьи – выявить эффективность влияния комплекса упражнений на морфофункциональное состоя-
ние организма борцов греко-римского стиля.

Немалую роль в результативности спортсмена играет грамотное восстановление после тренировочного 
процесса. Необходимо уделять внимание не только физическому состоянию, но и эмоциональному, так как 
они взаимосвязаны. Стретчинг и миофасциальный релиз (далее – МФР) являются одним из средств в реше-
нии данного вопроса [Коробова, Чернышева, 2019]. Однако в греко-римской борьбе этот вид восстановления 
не распространен среди спортсменов. 

В статье рассмотривается влияние стретчинга в совокупности с МФР на организм борцов греко-римского 
стиля сборной Красноярского края.

Методология и методы исследования включают в себя анализ научно-методической литературы, на-
блюдение, педагогический эксперимент, методы PNF-стретчинга, статического стретчинга, МФР, измерение 
гибкости позвоночного столба, методику оценки состояния вегетативной нервной системы и сердечно-сосу-
дистой системы с помощью аппаратного комплекса ВНС-МИКРО, метод статистической обработки данных.

Результаты исследования. В исследовании приняли участие борцы сборной команды Красноярского 
края в количестве 7 человек (юноши). По результатам исследования удалось установить, что в течение трех 
месяцев педагогического эксперимента у группы испытуемых улучшилась гибкость позвоночного столба на 
23,58 % и стресс-индекс сократился на 57,7 %. Помимо этого, была выявлена положительная тенденция изме-
нения таких показателей, как индекс массы тела (далее – ИМТ), экскурсия грудной клетки и частота сердеч-
ных сокращений (далее – ЧСС).

Заключение. Внедряя метод PNF-стретчинга, статического стретчинга и МФР в тренировочный процесс, 
удалось оценить их влияние на морфофункциональное состояние организма испытуемых. Следовательно, 
данные комплексы упражнений могут быть использованы в тренировочном процессе в спортивных школах 
по греко-римской борьбе или на внеурочных занятиях в общеобразовательных организациях. 

Ключевые слова: гибкость, PNF-стретчинг, статический стретчинг, МФР, стресс, восстановление, 
греко-римская борьба. 
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П
остановка проблемы. Гибкость – это 
физическое качество, которое характе-
ризует выполнение двигательных дей-

ствий с большой амплитудой [Красникова, Ко-
ричко, Савельева, 2022]. Данная способность 
проявляется в чередовании напряжения мышц 
тела с их расслаблением, что ведет к технич-
ному выполнению упражнений и элементов. 
Вследствие этого эффекта снижается уровень 
травматизма мышечно-связочного аппарата 
[Муханова, Рамхен, 2021]. 

Цель статьи – выявить эффективность при-
менения комплекса упражнений и оценить его 
влияние на морфофункциональное состояние 
организма борцов греко-римского стиля.

В каждом виде спорта требования к гибко-
сти тела имеют свою специфику, что объясня-
ется биомеханической структурой соревнова-
тельных упражнений [Тихонова, Барчо, Иванов, 
2020]. Востребованными техническими прие-
мами в классической борьбе являются бро-
ски через спину [Большаков, Ким, Кузьменко, 
2021]. При выполнении данных элементов за-
действуются мышцы спины. Соответственно, 
высокий уровень развития гибкости мышц спи-
ны позволяет борцу в полном объеме пользо-
ваться арсеналом технических приемов, что ве-
дет к выгодному положению для спортсмена 
[Большаков и др., 2023]. 

Неумение владеть своим телом проявля-
ется в отклонении техники выполнения двига-
тельных действий. Этот процесс сопровождает-
ся колоссальной нагрузкой на мышцы, в резуль-
тате чего у спортсменов появляются травмы 
спины [Макаров, Северьянова, 2021]. Согласно 
исследованию С.М. Чечельницкой и Г.В. Аруста-
мян были изучены травмы позвоночника у 63 
борцов [Чечельницкая, Арустамян, 2014]. Поч-
ти у всех пострадавших борцов (81 %) причи-
на возникновения травм была связана с недо-
оценкой упреждающего специального развития 
и укрепления позвоночника в процессе овла-
дения техникой борьбы [Ачкасов и др., 2019;                 
Герчук и др. 2020].

Проблемам развития гибкости спортсме-
нов посвящены исследования многих авторов 

[Лозовская, Коваленко, Гичевский, 2023]. Одна-
ко зачастую в практике тренировки в различных 
видах спортивной борьбы развитию гибкости 
уделяется недостаточно внимания, а методики 
ее совершенствования оказываются однообраз-
ными, что определяет необходимость дальней-
ших исследований в этом направлении.

Развитие гибкости тела играет важную роль 
не только в превосходстве над соперником в 
использовании качественно выполненных при-
емов на схватках, в снижении получения травм 
посредством техничного выполнения двига-
тельных действий, но и в процессе восстанов-
ления внутреннего и физического состояния 
организма спортсмена после тренировочно-
го процесса [Зайнетдинов, 2024; Тошмуродов,              
Эрматов, 2020].

Объемные тренировки дают спортсменам 
знать о себе болевыми ощущениями в мышцах, 
которые образуются в результате накопления 
молочной кислоты в мускулатуре атлета [Лук-
манова и др., 2022]. Твердые и короткие мыш-
цы влекут за собой ухудшение кровообраще-
ния, из-за которого мышечные волокна в непол-
ном объеме получают кислород и питательные 
вещества [Усольцев, Юран, 2020]. Помимо это-
го, нарушается процесс заживления мышц, ко-
торый замедляет восстановление организма по-
сле изнурительной тренировки. 

Эмоциональное состояние и тело взаимо-
связаны [Михеев, Михеев, 2022]. При напряжен-
ном состоянии тела, увеличивается поток полу-
ченной информации от рецепторов, создавая 
«информационный шум» [Намазов и др., 2020]. 
В результате этой операции мозговые процес-
сы затормаживаются. Этот эффект проявляется в 
раздражительности, болях в спине и голове. 

Восстановление организма борца после 
тренировочного процесса также является акту-
альной проблемой в нынешнее время [Рафаен-
ков, 2023]. Спортсмены греко-римского стиля 
ощущают необходимость поиска видов восста-
новления, которые способны возбуждать в ор-
ганизме адаптационные перестройки, сопрово-
ждаемые ростом работоспособности [Кужугет, 
Черепанова, 2024]. 
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Методология и методы исследования 
включают в себя анализ научно-методической 
литературы, наблюдение, педагогический экс-
перимент, методы PNF-стретчинга, статическо-
го стретчинга, МФР, измерение гибкости по-
звоночного столба, методику оценки состоя-
ния вегетативной нервной системы и сердечно-
сосудистой системы с помощью аппаратного 
комплекса ВНС-МИКРО, метод статистической 
обработки данных.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Нин, Ли, Джи, 2023; Ма-
монова, Бетмирзаев, Антонова, Ефремова, 2022; 
Шлык, 2019]. 

Работа таких авторов, как К. Нин, М. Ли,                
Л. Джи направлена на помощь учителям физи-
ческой культуры, которые должны направлять 
учащихся к разумным тренировкам, на обеспе-
чение поддержки научными данными для по-
вышения уровня преподавания физической 
культуры и снижения риска получения травм 
[Нин, Ли, Джи, 2023]. 

Работа авторов О.В. Мамоновой, А.А. Бет-
мирзаева, И.Н. Антоновой и Н.Г. Ефремовой по-
зволила улучшить показатели гибкости у сту-
дентов, снять напряжение с мышечных зажи-
мов, расслабить мышцы после занятий и подго-
товить их к дальнейшей плодотворной работе.                         
В результате реализации комплекса упраж-
нений у студентов улучшилась асимметрия 
тела и укрепился мышечно-связочный аппарат                               
[Мамонова и др., 2022]. 

Работа [Шлык, 2019] показывает, что мето-
дика вариационной пульсометрии позволяет 
оценивать уровень функционирования организ-
ма человека на текущий момент и выявлять де-
задаптацию организма.

Педагогический эксперимент проводился в 
течение трех месяцев, с декабря 2023 по март 
2024 г. Участвовали борцы греко-римского сти-
ля сборной Красноярского края в количестве 7 
человек в возрасте от 15 до 20 лет, владеющие 
разными уровнями спортивного мастерства – 
от второго юношеского разряда до звания ма-
стера спорта Российской Федерации. Тренер 
данной группы – Василий Васильевич Пушнов, 

старший тренер юношеской сборной Красно-
ярского края. Эксперимент включал в себя ис-
пользование PNF-стретчинга в качестве раз-
минки перед основной частью тренировки бор-
цов; статического стретчинга и МФР в качестве 
заключительной части тренировочного процес-
са [Борзова, 2021]. Наблюдение правильного 
исполнения упражнений проводилось по по-
недельникам и четвергам каждую неделю в оч-
ном формате, в остальные полноценные тре-
нировочные дни – вторник и пятницу – в дис-
танционном формате через связь с тренером и 
спортсменами. 

PNF-стретчинг – вид лечебного растягива-
ния мускул. Данный вид стретчинга считает-
ся самым эффективным в увеличении гибкости 
тела [Липовская, 2020]. Представленный ме-
тод развития гибкости заключается в чередова-
нии напряжения с расслаблением мышц тела. 
Методика, которая использовалась борцами 
греко-римского стиля, – произвольное напря-
жение мышцы в течение 5 секунд, после чего 
быстрое расслабление с одновременным рас-
тягиванием мышцы пассивным образом в те-
чение 30 секунд. Комплекс состоял из четы-
рех упражнений, из которых три необходимо 
было выполнять в парах. Каждое упражнение –                           
в два подхода. 

Статический стретчинг предлагает довольно 
медленные движения, во время которых нуж-
но принять конкретную позу и удерживать ее на 
протяжении 10–60 секунд [Мартынова, 2021]. 
Данный метод характеризуется растягиванием 
мышц за счет расслабления их под весом соб-
ственного тела. Методика использования ста-
тического стретчинга борцами греко-римского 
стиля: принять и зафиксировать исходное поло-
жение упражнения на 30–40 секунд, расслабив 
мышцы и глубоко дыша. Комплекс состоял из 
шести упражнений, каждое из которых выпол-
нялось индивидуально в два подхода.

Миофасциальный релиз – мануальное воз-
действие, которое направлено на расслабле-
ние мышечно-связочного аппарата [Мамоно-
ва и др. 2022]. Данным методом прорабаты-
вают триггерные точки, при этом применяется 
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Динамика изменения изучаемых показателей в ходе педагогического эксперимента 
группы борцов греко-римского стиля

Dynamics of changes in the studied indicators during a pedagogical experiment 
of a group of Greco-Roman wrestlers

Показатели Декабрь Январь Февраль F-критерий
ИМТ, усл. ед. 23,84 ±1,6 24,08 ±1,5 24,22 ±1,6 p>0,05
Экскурсия грудной клетки, см 6,29 ±0,6 6,29 ±0,4 7,43 ±1,7 p>0,05
Гимнастический элемент «мост» (см) 55,71 ±12,3 49,43 ±14,4 42,57 ±14 p>0,05
ЧСС (в покое), уд. в мин 88,96 ±2,6 85,16 ±5,8 83,56 ±4,9 p>0,05
SI, усл. ед. 235,88 ±109,9 149,69 ±61,0 99,8 ±27,9 p<0,05

Примечание. Достоверность различий по F-критерию на декабрь и февраль.

специальный инвентарь (массажный ролл или 
мяч). В нашем исследовании использовалась 
методика прокатывания и фиксации теннисно-
го мяча на болевой точке. Комплекс состоял из 
пяти упражнений, выполняемых индивидуаль-
но, – 5–10 прокатываний или фиксация исхо-
дного положения на 10–20 секунд.

Гибкость позвоночного столба проверялась 
с помощью гимнастического элемента «мост». 
Спортсмен после разминочной части выполнял 
данное упражнение, и в это время сантиметром 
измерялось расстояние между пальцами рук и 
пятками. 

Исследование проводилось с применени-
ем аппарата ВНС-МИКРО. Аппарат ВНС-МИКРО 
работает на основе анализа ЭКГ-сигнала (элек-
трокардиограммы) и регистрирует изменения в 
интервалах между сердечными сокращениями 
[Шлык, 2019; Щедрина, Лутков, Луткова, 2019]. 
Он имеет специальные электроды, которые кре-
пятся к коже пациента и записывают электриче-
скую активность сердца [Прекина и др., 2020]. 
Данный метод в нашем исследовании позволил 
оценить у борцов греко-римского стиля ритм 
сердечных сокращений, эффективность работы 
вегетативной нервной системы и соотношение 
активностей ее симпатического и парасимпати-
ческого отделов [Ходанович, 2024]. 

Оценивались показатели физического раз-
вития, основные антропометрические показате-
ли: длина тела (ДТ), масса тела (МТ), обхват груд-
ной клетки (ОГК). Рассчитывали: индекс мас-
сы тела (ИМТ), экскурсию грудной клетки (ЭГК)             
[Кужугет, Трусей, Кирко, 2021].

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием критерия Фишера 
(F-критерия) сравнивали дисперсии следующих 
показателей: ИМТ, ЭГК, результаты выполнения 
гимнастического элемента «мост», ЧСС, стресс-
индекс SI. Данный критерий указывает на нали-
чие или отсутствие достоверного различия в двух 
дисперсиях – до и после эксперимента [Кужугет, 
Трусей, Адольф, 2022]. Таким образом, можно 
подтвердить или опровергнуть статистическую 
гипотезу. Благодаря данному методу можно от-
слеживать изменения морфофункционального 
состояния группы борцов греко-римского стиля. 

Результаты исследования. Измерения ан-
тропометрических и физиометрических пока-
зателей у группы борцов греко-римского стиля 
в количестве 7 человек проводили в Академии 
борьбы им. Д.Г. Миндиашвили по понедельни-
кам с 16:30 до 17:15 до начала тренировочно-
го процесса. В период проведения педагогиче-
ского эксперимента раз в месяц проводили кон-
трольный срез данных (табл.). 

При анализе показателей индекса массы 
тела выяснили, что он вырос на 1,59 % (табл.), 
что свидетельствует о том, что были созда-
ны благоприятные условия для полноценно-
го развития организма спортсменов. Пока-

затели экскурсии грудной клетки выросли на 
18,12 %. Причем различия были достоверные 
(p < 0,05). Данная величина указывает на под-
вижность грудной клетки, выраженную раз-
ницей окружности между вдохом и выдохом                                                    
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[Тихонов, 2023]. Этот параметр отражает функ-
циональное состояние органов дыхательной 
системы, оказывающее влияние на движение 
в шейном, грудном и поясничном отделах по-
звоночного столба. Результат представленного 
изменения показывает, что развитие дыхатель-
ной системы влияет на повышение уровня гиб-
кости позвоночника [Стародубцев, Полищук, 
2021]. Данный показатель вырос после второго 
месяца занятий. Этот процесс отразился на гиб-
кости мышц спины при выполнении гимнасти-
ческого элемента «мост». 

Расстояние между пальцами рук и пятками 
в позе гимнастического элемента «мост» умень-
шилось на 23,58 % (табл.). Результаты этого по-
казателя указывают на увеличение амплитуды 
движения позвоночного столба на ¼ лучше, чем 
было до начала исследования. Прослеживает-
ся положительная динамика развития гибкости 
спины, которая является результатом выполне-
ния в совокупности упражнений на растягива-
ние и расслабление этих мышц. 

Показатель ЧСС (в покое) уменьшился на 
6,07 % (табл.). Выявленное изменение свиде-
тельствует о том, что организм спортсменов стал 
лучше адаптироваться к физической и психиче-
ской нагрузке. Соответственно, отмечается по-
ложительное влияние комплекса расслабляю-
щих упражнений на процесс восстановления 
функционального состояния организма борцов. 

При анализе спектральных показателей рит-
ма сердца (табл.) обнаружили, что, показатель 
SI значительно снизился – на 57,7 %, причем из-
менения были достоверными (p < 0,05). Данный 
параметр характеризует степень напряженно-
сти регуляторных систем организма [Султанова, 
Устиненко, Шакенова, 2021]. Это свидетельству-
ет о том, что комплекс стретчинга и МФР оказал 
положительное влияние на функциональное со-
стояние организма борцов и значительно сни-
зил уровень стресса в организме. 

Заключение. Проведенное исследование 
позволило оценить эффективность комплек-
сов упражнений стретчинга и МФР, внедрен-
ных в тренировочный процесс борцов греко-
римского стиля сборной Красноярского края. По 

наблюдению тренера испытуемой группы спор-
тсменов, было замечено следующее: снижение 
получения травм/микротравм во время трени-
рованного процесса; повышение работоспособ-
ности на тренировках; расширение арсенала ис-
пользования технических приемов и сокраще-
ние количества лишних движений во время бор-
цовских схваток. Данный прогресс подкреплен 
собственным анализом. В течение трех меся-
цев педагогического эксперимента нами было 
замечено, что произошло увеличение амплиту-
ды движения во время выполнения физических 
упражнений и технических приемов; спортсме-
ны стали реже пропускать тренировки; спокой-
нее начали относиться к собственным ошибкам 
во время проведения борцовских схваток; у них 
повысился уровень качества рельефа тела.

Метод PNF-стретчинг послужил результа-
тивным средством в подготовке спортсменов 
к основной части тренировочного процесса. 
Данный вид стретчинга снизил риск получения 
травм за счет качественной проработки мышц 
и суставов во время разминочной части трени-
ровки. Метод статического стретчинга дает воз-
можность оценить развитие гибкости позвоноч-
ного столба для выполнения технических прие-
мов. Они позволяют спортсменам чувствовать 
превосходство над своим соперником, исполь-
зовать больше технически сложных приемов во 
время борцовской схватки. Эффективность ме-
тода МФР наблюдается в уверенности спортсме-
нов на борцовском ковре. Они показывают на 
соревнованиях результаты выше, чем раньше. 
Борцы стали более сконцентрированными на 
поставленной тренерским штабом задаче и ме-
нее тревожными в период соревнований. 

Таким образом, данные комплексы упраж-
нений могут быть использованы специалиста-
ми физической культуры и спорта во время тре-
нировочного процесса в спортивных школах по 
греко-римской борьбе, а также на внеурочных 
занятиях в общеобразовательных учреждениях 
в качестве подготовительной и заключительной 
части тренировки. Эти комплексы упражнений 
позволят повысить уровень морфологического и 
функционального состояния спортсменов.
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ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS 
OF PHYSICAL COMPLEX INFLUENCE 
ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE BODY 
OF GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS

A.A. Kuzhuget (Krasnoyarsk, Russia)
P.V. Boyko (Krasnoyarsk, Russia)
R.V. Pugachev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Each sport imposes its own demands on the athlete’s level of body flexibility. Flex-

ibility, as a physical quality, is necessary for the technical performance of elements and exercises, which leads to 
minimizing injuries and increasing results in competitive activities. In Greco-Roman wrestling, the back muscles are 
more involved, since the main technical techniques in this type of martial arts are throws over the back.

The purpose of the article is to identify the effectiveness of the influence of a set of exercises on the morpho-
functional state of the body of Greco-Roman wrestlers.

Proper recovery after the training process plays a significant role in an athlete’s performance. It is necessary to 
pay attention not only to the physical state, but also to the emotional one, since they are interconnected. Stretching 
and myofascial release (hereinafter referred to as MFR) are one of the means to solve this issue [Korobova, Cherny-
sheva, 2019]. However, in Greco-Roman wrestling, this type of recovery is not common among athletes.

In the article we will consider the influence of stretching in combination with MFR on the body of Greco-Roman 
wrestlers of the Krasnoyarsk Territory team.

The methodology includes analysis of scientific and methodological literature, observation, pedagogical experi-
ment, the PNF-stretching method, the Static stretching method, the MFR method, measuring flexibility of a spinal 
column, a method for assessing the state of an autonomic nervous system and the cardiovascular system using the 
VNS-MICRO hardware complex, and a method of statistical data processing.

Research results. The study involved seven wrestlers from the Krasnoyarsk Territory national team. Based on the 
results of the study, it was possible to establish that during three months of the pedagogical experiment, the flex-
ibility of their spinal column improved by 23.58 % and the stress index decreased by 57.7 %. In addition, a positive 
trend was identified in such indicators as body mass index (hereinafter referred to as BMI), chest excursion, and heart 
rate (hereinafter referred to as HR).

Conclusion. By introducing the method of PNF-stretching, static stretching and MFR into the training process, it 
was possible to assess their influence on the morphofunctional state of the wreslers’ body. Consequently, these sets 
of exercises can be used in the training process in Greco-Roman wrestling sports schools or in extracurricular activi-
ties in general education organizations.

Keywords: flexibility, PNF stretching, static stretching, MFR, stress, recovery, Greco-Roman wrestling.
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П
остановка проблемы. На фоне имею-
щихся статистических данных о сниже-
нии уровня здоровья всех возрастных ка-

тегорий обучающихся одна из приоритетных за-
дач, стоящих перед системой образования, – по-
вышение физического потенциала детей [Здра-
воохранение в России, 2023, с. 69–70]. Известно, 

что важнейшим здоровьеформирующим факто-
ром является оптимальный уровень двигатель-
ной активности, которая определяет физиче-
ское, психофизиологическое и функциональное 
состояние организма. В то же время у 70–80 % 
российских школьников выявляется недостаточ-
ный уровень двигательной активности [Руцкая, 

УДК 371.315

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

О.А. Настин (Красноярск, Россия)
И.В. Трусей (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В настоящее время отмечается снижение мотивации детей школьного возраста к 

занятиям физической культурой и спортом, что отрицательно сказывается на состоянии их здоровья. Особен-
но эта проблема становится значимой в основной школе, когда у обучающихся формируются определенный 
тип поведения, привычки. Подростковый возраст характеризуется перестройкой всей мотивационной сферы, 
в том числе и учебной мотивации. На этом этапе у школьников закрепляется нежелание заниматься физиче-
ской культурой и спортом. Одна из эффективных технологий, которая применяется для повышения мотивации 
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Буторин, 2021; Сыровяткина и др., 2022]. Это об-
условлено особенностями образа жизни совре-
менного ребенка, при котором наблюдается вы-
сокая доступность к гаджетам, игровым ресур-
сам, Интернету. Также стоит отметить такие объ-
ективные причины, как нехватка времени, сни-
жение престижа спорта и физической культу-
ры и др. [Ботяев, Сорока, 2020; Руцкая, Буторин, 
2021]. Все вышеназванное уменьшает количе-
ство времени, проводимого школьниками на 
спортивных площадках, открытом воздухе. При 
увеличивающемся количестве детей с отклоне-
ниями в состоянии здоровья одно из важней-
ших направлений – это системная работа по их 
восстановлению, где средства физического вос-
питания очень эффективны. При этом в систе-
ме образования фиксируется недостаток специ-
алистов по адаптивной и лечебной физической 
культуре [Сыровяткина и др., 2022]. 

Наибольшее снижение мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом отме-
чается специалистами на этапе основного об-
щего образования. Вступление в ранний под-
ростковый возраст характеризуется перестрой-
кой всей мотивационной сферы, в том числе 
и учебной мотивации [Божович, 1997; Руцкая, 
Буторин, 2021]. Системное отсутствие органи-
зованной двигательной активности в режиме 
дня способствует формированию у обучающих-
ся привычек и стереотипов, в которых потреб-
ность заниматься физическими упражнениями 
отсутствует [Москвин и др., 2022]. В связи с этим 
вопрос мотивации обучающихся к занятиям фи-
зической культурой и спортом как в общеобра-
зовательном процессе, так и в системе допол-
нительного образования является актуальным 
и активно изучается специалистами разных 
профилей. Для повышения мотивации обучаю-
щихся к занятиям физической культурой при-
меняют индивидуально-дифференцированный 
подход, раннюю спортивную ориентацию, вве-
дение игровых квестов и др. [Ботяев, Сорока, 
2020; Москвин и др., 2022]. В контексте настоя-
щего исследования для повышения мотивации 
к урокам по физической культуре предлагается 
применять технологию смешанного обучения              

с использованием привычной для современ-
ного школьника цифровой среды как сред-
ства [Андреева и др., 2016; The Effect of Using…, 
2018; Dziuban et al., 2018].

Цель – оценить эффективность применения 
модели смешанного обучения «Перевернутый 
класс» в повышении уровня мотивации обучаю-
щихся к занятиям физической культурой.

Методология и методы исследования. Ис-
следование проводили на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 144» города Краснояр-
ска. В эксперименте принимали участие 28 обу-
чающихся 8-го класса (6 мальчиков, 22 девочки) 
химико-биологического профиля. Доля обучаю-
щихся в соответствии с группой здоровья соста-
вила 7,1 % (I гр.), 39,3 % (II гр.), 25,0 % (III гр.),               
25,0 % (IV гр.), 3,5 % (V гр.). На формирующем эта-
пе модуль «Спортивные игры. Волейбол» реали-
зовывали на основе модели смешанного обуче-
ния «Перевернутый класс». При изучении тем 
модуля обучающимся было необходимо перед 
уроками проходить видеоматериал и выполнять 
интерактивные задания. Изменение мотиваци-
онного компонента на входном и контрольном 
этапах оценивали с помощью анкетирования 
[Дубовицкая, 2002], когнитивного – путем тести-
рования. Для этого использовали электронный 
ресурс Yandex Forms (https://cloud.yandex.ru/ru/
services/forms). Цифровой учебный материала 
размещали на сервисе облачного хранения Ян-
декс Диск (https://360.yandex.ru/disk/). Для раз-
работки интерактивных презентаций использо-
валось приложение «iSpring Presenter 10».

Обзор научной литературы. Цифровая об-
разовательная среда позволяет расширить ар-
сенал инновационных технологий, основан-
ных на использовании компьютерных средств, 
ресурсов Интернета, программного обеспече-
ния, и сделать образовательный процесс более 
интересным. Одной из технологий, показав-
ших свою эффективность, является смешанное 
обучение, при котором традиционная форма 
гармонично дополняется электронной [Хорн, 
Стейкер, 2015; Борзова, 2018; Bergmann, Sams, 
2014; Трусей и др., 2021]. Модели смешанного 
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обучения (перевернутый класс, ротация стан-
ций и др.) позволяют оптимизировать образо-
вательный процесс, ориентировать на индиви-
дуальные потребности обучающихся, благода-
ря чему повышается уровень мотивации к заня-
тиям, формируется персональная ответствен-
ность за собственное обучение.

Перевернутый класс (Flipped Class) – это мо-
дель смешанного обучения, в которой освоение 
нового учебного материала происходит в рам-
ках домашней работы, а классное время тра-
тится на отработку и закрепление пройденного 
материала [Андреева и др., 2016, c. 33]. Среди 
основных преимуществ модели «Перевернутый 
класс» отмечают возможность усиления практи-
ческой составляющей предмета за счет самосто-
ятельной работы обучающихся [Долгова, 2017; 
Christina et al., 2019; Lalima, Dangwa, 2017]. Циф-
ровые технологии позволяют проектировать ин-
терактивные учебные задания, что снижает тру-
доемкость самостоятельной работы и делает ее 
интересной [Ломаско, Симонова, 2023]. 

В системе физического воспитания при-
менение цифровых технологий показало свою 
эффективность. В индивидуальном трениро-
вочном процессе активно используются при-
ложения, позволяющие выстраивать програм-
му занятий, контролировать физическое состо-
яние во время двигательной активности, раз-
виваются спортивные онлайн-клубы [Васи-
льева, 2019]. Физическая культура имеет свою 
специфику, отличающую этот предмет от дру-
гих. В частности, программа предполагает изу-
чение достаточно большого объема теоретиче-
ской информации, которое из-за нехватки вре-
менного ресурса на уроке остается на самосто-
ятельную работу. Еще одной особенностью яв-
ляется необходимость в постоянном контро-
ли за состоянием обучающегося как на уроках, 
так и во внеурочное время. Использование тех-
нологии смешанного обучения в преподава-
нии предмета позволяет учитывать обозначен-
ную специфику, усиливать индивидуализацию 
учебного процесса для разных групп здоровья 
[Методика преподавания физической…, 2022; 
Лобанова, 2022; Подповетная и др., 2023]. 

Результаты исследования. Модуль «Спор-
тивные игры. Волейбол» согласно рабочей про-
грамме по физической культуре реализуется в 
3-й четверти [Физическая..., 2019]. На изучение 
данного модуля отводится 24 часа. При проекти-
ровании учебного модуля опирались на требо-
вания нормативных документов в области об-
разования1,2. Цифровое обучение организовы-
валось с использованием требований СанПин3. 
Основная задача модуля – повысить уровень 
мотивации обучающихся к занятиям физической 
культурой, а также устранить пробелы в теорети-
ческих знаниях, необходимых для освоения мо-
дуля «Спортивные игры. Волейбол», и закрепить 
новый материал. 

Для реализации поставленных задач была 
выбрана технология смешанного обучения в 
модели «Перевернутый класс». На начальном 
этапе было проведено диагностическое тести-
рование по пройденным разделам: Знания о 
физической культуре; Спортивные игры; Спо-
собы двигательной деятельности. Это позво-
лило выявить дефициты в знаниях и учесть их 
при проектировании цифрового учебного ма-
териала модуля. Входное тестирование выя-
вило у обучающихся наиболее низкий уровень 
знаний по разделу «Спортивные игры». Доля 
обучающихся, имеющих повышенный и высо-
кий уровень знаний по этому разделу, соста-
вила 14,8 %, тогда как по другим разделам эта 
цифра изменялась в пределах 71,0–74,0 %. Вы-
сокий уровень знаний составил 14,28 %, сред-
ний уровень сформированности знаний со-
ставил 17,85 %, а низкий уровень показал, 
что обучающиеся имеют посредственные зна-
ния в рамках данной темы и показатель здесь                                           
равен 53,57 %. 
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Структура модуля «Спортивные игры. Волейбол» при смешанном обучении «Перевернутый класс»

The structure of the Sports games. Volleyball module with Flipped Class mixed learning 

№ Наименование 
раздела и темы

Самостоятельная работа 
с использованием 

электронных ресурсов

Ссылка 
на ресурс

Деятельность на уроке

1 Техника безопасно-
сти на уроках физи-
ческой культуры

Видеоурок «Техника безопас-
ности на уроках волейбола» 

Закрепление пройденного ма-
териала по технике безопасно-
сти. Знакомство и закрепление 
с основными техническими эле-
ментами волейбола

2 История, основные 
правила игры

Интерактивная презента-
ция «История спортивной игры 
волейбол», закрепление изу-
ченного материала посред-
ством тестирования

Обсуждение основных правил 
игры и вопросов, связанных с про-
смотренным материалом

3 Стойка игрока, пере-
мещения в стойке

Видеоурок «Перемещение 
игрока в волейболе» 

Демонстрация учениками изучен-
ного ранее материала на уроке

4 Виды передач и 
приема мяча

Интерактивная презента-
ция «Прием и передача мяча», 
размещенная на электронном 
ресурсе

Изучение основных видов пере-
дач в волейболе. Разбор техниче-
ских элементов

5 Верхняя передача 
мяча

Видеоурок «Пас в волейболе. 
Верхняя передача. Обучение»

Закрепление основных техниче-
ских элементов

6 Нижняя передача 
мяча

Интерактивная игра «Самый 
умный»

Использование модели «Ротация 
волейбольных станций»

Краткое содержание модуля представле-
но в таблице. Для самостоятельной работы вы-
бирали готовый учебный материал, имеющий-
ся в свободном доступе, или разрабатывали ин-
терактивные презентации. Продолжительность 
учебного цифрового контента выбиралась с уче-

том рекомендаций: продолжительность не боль-
ше 6 минут, ясная и интересная подача учебного 
материала [Guo et al., 2014; Bonafini et al., 2017; 
Kapur, Islamia, 2018]. На каждом этапе самостоя-
тельная работа завершалась выполнением кон-
трольных заданий в интерактивном формате.

Для контроля за усвоением материала мо-
дуля использовали интерактивные презентации, 
главной отличительной особенностью которых 
является возможность активного взаимодей-
ствия аудитории с демонстрирующимся на слай-
дах материалом. Также возможно использова-
ние мультимедийных объектов с аудио-, видео-
ссылками, текстом и различными типами актив-

ных элементов (опросники, тесты, интерактив-
ные игры и др.) [Ломаско, Симонова 2023]. Это 
позволяет вовлечь обучающихся в учебную де-
ятельность и повысить качество усвоения прой-
денного материала. Например, на рис. 1, пред-
ставлен кейс, в котором обучающимся необхо-
димо соотнести появляющееся изображение с 
изучаемой техникой игры в волейбол.
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Оценка результатов анкетирования и тестиро-
вания обучающихся показала эффективность экс-
периментального модуля, реализуемого в фор-
мате смешанного обучения. У обучающихся по-
высился уровень мотивации к занятиям физиче-
ской культурой. Доля обучающихся, обладающих 
низким уровнем мотивационного компонента по 
сравнению с исходным, уменьшилась на 28,5 % 

(рис. 2). Доля обучающихся со средним уровнем 
возросла на 7,1 %; с высоким – 21,4 %. Стоит от-
метить, что в образовательный процесс активно 
включились обучающиеся, которые не могут вы-
полнять физическую нагрузку на уроках. Это так-
же положительно сказалось на результатах итого-
вого анкетирования, так как вся эксперименталь-
ная группа была задействована в полном объеме.

Рис. 1. Пример учебных заданий в интерактивной презентации
Fig. 1. An example of learning tasks in an interactive presentation

Рис. 2. Изменения учебной мотивации обучающихся на констатирующем и контрольном этапах 
Fig. 2. Changes in the educational motivation of students at the ascertaining and control stages

Заключение. Таким образом, результаты пе-
дагогического эксперимента показали эффектив-
ность применения технологии смешанного обу-
чения в образовательном процессе по физиче-
ской культуре в основной школе. Эксперимен-
тальный образовательный модуль «Спортивные 

игры. Волейбол» реализовывали в модели «Пе-
ревернутый класс». Такой формат позволил от-
слеживать прогресс и дефициты обучающихся, 
оперативно реагировать на них на уроке. В ре-
зультате проведения исследования выявили по-
вышение уровня мотивации контингента. Доля 
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обучающихся со средним и высоким уровнями 
возросла на 7,1 и 21,4 % соответственно, при этом 
отмечалось вовлечение в образовательный про-
цесс обучающихся, имеющих освобождение от 

уроков физической культуры. Применение техно-
логии смешанного обучения позволяет не толь-
ко индивидуализировать образовательный про-
цесс, но и усилить практическую составляющую. 
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INCREASING STUDENTS’ MOTIVATION 
FOR PHYSICAL ACTIVITY 
USING BLENDED LEARNING TECHNOLOGY

O.A. Nastin (Krasnoyarsk, Russia)
I.V. Trusey (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Currently, there is a decrease in the motivation of school-age children to engage in 

physical education and sports, which negatively affects their health. This problem becomes especially significant at 
general education school, when students form a certain type of behavior and habits. Adolescence is characterized by 
the restructuring of the entire motivational sphere, including educational motivation. At this stage, students have a 
fixed reluctance to engage in physical education and sports. One of the effective technologies that is used to increase 
the motivation of students is the technology of blended learning.

The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of using the Flipped Classroom blended learning 
model in increasing the level of motivation of students to engage in physical education.

Methodology and methods. The study was conducted in a general education organization in Krasnoyarsk in the 
8th grade specializing in Chemistry and Biology. At the formative stage, the educational process of the Sports games. 
Volleyball module was implemented on the basis of the Flipped Classroom model of mixed learning. When studying 
the topics of the module, students had to go through video material and perform interactive tasks before the lessons. 
The change in the motivational component was assessed using questionnaires and cognitive testing. 

Research results. Within the framework of the Physical Education subject, the content and structure of the 
Sports Games. Volleyball educational module for implementation in the Flipped Classroom blended learning model. 
This format made it possible to track students’ progress and deficiencies and promptly respond to them during the 
lesson. As a result of the study, the proportion of students with average and high levels increased by 14,3 and 7,1 %, 
respectively, while it was noted that students who were exempt from physical education lessons on medical grounds 
were involved in the educational process.

Conclusions. The results of the study allow us to state the effectiveness of using the blended learning model 
through the developed module within the Physical Education subject.

Keywords: blended learning, motivation, Flipped classroom, physical education, general education school, digi-
tal technologies.
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П
остановка проблемы. Анализ теорети-
ко-методологической основы и практики 
занятий борьбой хуреш дошкольников 

старшего возраста указывает на недостаточную 
исследованность вопроса их физической подго-
товленности. В федеральном государственном 
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С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация
Постановка проблемы. Сейчас во всех дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва в 

учебный процесс внедрена борьба хуреш в рамках губернаторского проекта «Хуреш в детские сады» (2016) 
и в соответствии с паспортом ведомственного проекта «Хуреш в детские сады» Министерства образования              
Республики Тыва (2022)1. Республиканский детский фестиваль борьбы «Хуреш» систематически проводится 
с 2014 г., а с 2020 г. он стал международным – с участием детей 4–16 лет из Монголии и Кыргызстана. Коли-
чество борцов из года в год неуклонно растет и в настоящий момент составляет не менее тысячи человек. 
Сейчас регулярно проводятся соревнования и турниры по борьбе хуреш среди детей-дошкольников по всей                 
Республике Тыва. В результате этого возникла острая необходимость разработки методики организации физ-
культурных занятий с детьми старшего дошкольного возраста средствами борьбы хуреш.

Цель статьи – обосновать эффективность методики организации физкультурных занятий детей старшего 
дошкольного возраста с использованием борьбы хуреш как средства сохранения и улучшения их физической 
подготовленности.

Методы исследования. При подготовке статьи использовались теоретические, практические и статисти-
ческие методы исследования: Теоретические: анализ и обобщение нормативно-правовых документов в сфе-
ре дошкольного образования, научных и научно-методических источников; практические: социологические 
методы (опрос, беседа), педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический экспери-
мент; методы статистической обработки экспериментальных данных.

Результаты исследования. В ходе проведенного педагогического исследования методики организации 
физкультурных занятий выявлены достоверные данные (р < 0,05) по сохранению и улучшению физической 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста.

Заключение. Результаты проведенного исследования показали эффективность методики организации 
физкультурных занятий с детьми старшего дошкольного возраста средствами борьбы хуреш. Наиболее высо-
кие результаты были достигнуты в развитии скоростно-силовых способностей и гибкости. Итоги нашей рабо-
ты говорят о том, что предложенная экспериментальная методика организации физкультурных занятий сред-
ствами борьбы хуреш оказывает явно выраженное положительное влияние на развитие физических качеств 
у старших дошкольников.

Ключевые слова: борьба хуреш, физкультурные занятия, физическая подготовленность, дошкольное 
образовательное учреждение, физическое воспитание.
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образовательном стандарте дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) в части 2.11.22 указывает-
ся, что образовательная программа должна учи-
тывать образовательные потребности, интере-
сы и мотивы детей, членов их семьей и педаго-
гов, специфику национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность [Замотаева, Вергазо-
ва, 2021, с. 450–454; Моспан, Деминская, 2023]. 
Проведенный анализ научно-методических ра-
бот и существующей практики обучения и вос-
питания в ДОУ позволил выявить некоторые 
противоречия между необходимостью повыше-
ния эффективности проведения физкультурных 
занятий с учетом национально-регионального 
компонента и недостаточной разработанностью 
программы внедрения борьбы хуреш в рам-
ках губернаторского проекта «Хуреш в детские 
сады» (2016) и ведомственного проекта «Ху-
реш» (2022)3 Министерства образования Респу-
блики Тыва в детские сады в части программно-
методического обеспечения организации и про-
ведения физкультурных занятий со старшими 
дошкольниками. Цель статьи – обосновать эф-
фективность методики организации физкультур-
ных занятий детей старшего дошкольного воз-
раста с использованием борьбы хуреш как сред-
ства сохранения и улучшения их физической 
подготовленности.

Методологию исследования составляют 
анализ научной литературы и обобщение ре-
зультатов современных отечественных исследо-
ваний по теории и методике физической культу-
ры [Бабинцева, 2019; Волошина и др., 2020; Вар-
фоломеева, 2012; Маринович, Трофимова, 2022; 
Полозов и др., 2021; Чернышенко и др., 2023; 
Яковлева, 2019]. Также мы опирались на ис-
следования по теории и методике физического           

воспитания детей-дошкольников4. В работе пред-
ставлены результаты исследования с использо-
ванием комплекса педагогических и математи-
ческих методов. Применялись следующие ме-
тоды: анализ и обобщение литературных источ-
ников научно-методического характера, анализ 
нормативно-правовых документов дошкольных 
образовательных учреждений, педагогическое 
наблюдение, социологические методы (опрос, 
беседа), педагогическое тестирование, педагоги-
ческий эксперимент, методы статистической об-
работки экспериментальных данных5 . 

Организация исследования. Физкультурные 
занятия по борьбе хуреш по эксперименталь-
ной программе проводились 2 раза в неделю по 
20–25 минут в ДОУ Республики Тыва, а именно в 
МБДОУ «Березка» с. Сосновка Тандинского райо-
на и МБДОУ «Арыкчыгаш» с. Аксы-Барлык Барун-
Хемчикского района. В исследовании принимали 
участие две группы: экспериментальная (n = 12) 
и контрольная (n = 12). Контрольная группа зани-
малась по традиционной программе ДОУ, экспе-
риментальная – по разработанной нами методи-
ке. Обучение борьбе хуреш в рамках организа-
ции физкультурных занятий осуществлялось на 
основе принципов педагогики: сознательности и 
активности, систематичности и последовательно-
сти, наглядности и доступности. Мы стремились 
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к тому, чтобы обучающиеся с самого начала за-
нятий овладевали основами техники целостно-
го упражнения. Упражнения подбирались так, 
чтобы они были направлены на обучение дви-
гательным действиям, активно способствовали 
укреплению здоровья и гармоничному физиче-
скому развитию, развивали физические качества 
и обеспечивали становление школы движений                     
[Ооржак, Хомушку 2019, Чередник, Старченко, 
2022, Ооржак, Ооржак, Шагжы, Хомушку, 2018]. 

Физкультурные занятия по борьбе ху-
реш состояли из подготовительной, основной 
и заключительной частей. В каждой части ре-
шались воспитательные, образовательные и 
оздоровительные задачи. Теоретический раз-
дел включал историю возникновения и разви-
тия борьбы хуреш, технику безопасности, риту-
ал (исполнение танца «Девиг» перед и в кон-
це схватки) и правила борьбы хуреш. Практи-
ческий раздел включал специальные подгото-
вительные упражнения: из легкой атлетики и 
акробатики (различные виды кувырков), для 
укрепления мышц (общеразвивающие упраж-
нения, прыжки и т.д.), по страховке и самостра-
ховке (перекаты, различные виды падений без 
подставления рук)6 . В основной части занятия 
обучали: стойке борцов, дистанциям и захва-
там, а также основным приемам (подножки, за-
шагивания, выведение из равновесия, различ-
ные виды сваливаний, подхваты, броски). Спе-
циализированные игры с элементами едино-
борств составляли 60–70 % в течение учебного 
года (игры в касания, в блокирующие захваты, 
атакующие захваты, теснения и дебюты)7,8.

Важными методами на практических за-
нятиях на всех этапах исследования выступали 

словесный метод и методы наглядности: непо-
средственной (показ физических упражнений и 
приемов различной направленности) и опосре-
дованной (демонстрация и показ учебных ви-
деофильмов, слайдов и т.п.). На практических 
занятиях также использовались практические 
методы: игровые, упражнения. 

В подготовительной части занятия основ-
ное внимание должно быть направлено на под-
готовку дошкольников к предстоящей работе на 
занятии. Во время основной части занятия осу-
ществляется изучение основных приемов тех-
ники и тактики борьбы во время схватки, а так-
же многократное повторение и совершенство-
вание основных приемов борьбы хуреш при ча-
стичном сопротивлении или без сопротивления 
партнера. 

Тувинская борьба хуреш и специализирован-
ные борцовские игры рассматриваются как про-
цесс, направленный на дальнейшее развитие фи-
зических качеств. Игры с применением элемен-
тов борьбы (табл. 1) являются одним из главных 
средств развития физической подготовленности 
[Айрапетова и др., 2019; Кошалиева, Мураталие-
ва, 2023; Немеровский, Рубенкова, 2022]. 

Результаты исследования. В начале и по 
окончании исследования были проведены кон-
трольные испытания (тесты) для изучения фи-
зической подготовленности детей дошкольного 
возраста. Уровень физической подготовленно-
сти проверялся с помощью следующих тестов: 
бег 30 м (сек), челночный бег 3x10 м (сек), пры-
жок в длину с места (см), поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 30 сек (количе-
ство раз), гибкость – из положения стоя на гимна-
стической скамье (см) [Богданова, Андриянова,
2019; Каранец, Власенко, 2022].

Согласно результатам, представленным в 
табл. 2, до педагогического эксперимента резуль-
таты бега на 30 м в ЭГ составили 10,32 ± 0,20 сек, 
а после эксперимента – 7,96 ± 0,15 сек, прирост 
составил 22,9 %. В контрольной группе в среднем 
до эксперимента показатели составляли 9,45 ± 
± 0,17 сек, после эксперимента – 8,78 ± 0,16 сек, 
прирост составил 7 %. Достоверных различий 
между КГ и ЭГ не обнаружено (р > 0,05).
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Таблица 1 
Игры-задания, формирующие технические элементы борьбы

Table 1
Games-tasks that form the technical elements of the fight

«Касания» – формируют разновидности взаимных расположений соперников во время занятий, а также 
основные способы маневрирования в различных направлениях, а также на разных дистанциях
«Блокирующие захваты» – формируют основные способы захватов с упорами, а также освобождениями от 
них во время схватки
«Атакующие захваты» – формируют различные способы основных захватов с упорами, а также освобожде-
ниями от них во время схватки
«Теснения» – формируют основные способы теснений соперника во время схватки, а также противодей-
ствий им
«Дебюты» – формируют основные способы решения дебютных задач во время учебных схваток и в отдель-
ных эпизодах

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной и контрольных групп (n=12) до и после эксперимента
Table 2

Indicators of physical fitness of older preschool children 
from experimental and control groups (n = 12) before and after the experiment

Тесты До эксперимента После эксперимента
X̅ δ m t p X̅ δ m t P

Бег 30 м (сек) ЭГ 10,32 0,68 0,20 1,40 p ˃ 0,05 7,96 0,50 0,15 1,19 p ˃ 0,05
КГ 9,45 0,57 0,17 8,78 0,54 0,16

Прыжок в длину с места (см) ЭГ 84,16 9,20 2,77 1,09 p ˃ 0,05 111,8 6,13 1,84 5,44 p < 0,05
КГ 89,41 6,74 2,03 91,75 6,13 1,84

Подъем туловища 
из положения лежа (кол-во раз)

ЭГ 8,25 1,53 0,46 0,41 p ˃ 0,05 12,75 1,53 0,46 2,97 p < 0,05
КГ 7,91 1,22 0,36 9,75 1,84 0,55

Наклон вперед вниз (см) ЭГ 4,91 1,53 0,46 0,68 p ˃ 0,05 7,75 0,61 0,18 5,25 p < 0,05
КГ 5,41 0,92 0,27 6,33 0,30 0,09

Челночный бег на 3 х 10 м ЭГ 13,16 0,82 0,24 0,10 p ˃ 0,05 11,51 0,19 0,05 2,81 p < 0,05

В прыжках в длину с места до эксперимента 
в среднем отмечены результаты в эксперимен-
тальной группе 84,16 ± 2,77 см, после экспери-
мента в среднем они выросли до 111,8 ± 1,84 см, 
прирост составил 24,7 %, в контрольной группе 
до эксперимента – в среднем 89,41 ± 2,03 см, в 
конце эксперимента в среднем 91,75 ± 1,84 см, 
прирост составил 2,5 %. Были обнаружены до-
стоверные различия данного показателя между 
КГ и ЭГ в конце эксперимента (р < 0,05).

Поднимание туловища за 30 сек – начальная 
величина показателя в экспериментальной груп-
пе составляла 8,25 ± 0,46 повторений, а после 

эксперимента – 12,75 ± 0,46 повторений, при-
рост составил 35,3 %; в контрольной группе – до 
эксперимента 7,91 ± 0,36 повторений, после экс-
перимента – 9,75 ± 0,55 повторений, прирост со-
ставил 18,9 %. При этом в конце эксперимента 
значения данного показателя между КГ и ЭГ до-
стоверно различались (р < 0,05).

 В тесте на гибкость в начале года в экспери-
ментальной группе показатель составлял 4,91 ± 
± 0,46 см, а после эксперимента – 7,75 ± 0,18 см, 
прирост составил 36,7 %; в контрольной группе – 
5,41 ± 0,27 см, после эксперимента – 6,33 ± 0,09 см,
прирост составил 14,5 %. При сравнении показа-
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телей гибкости на КГ и ЭГ в конце эксперимента об-
наружили достоверные различия (р < 0,05). В по-
казателях челночного бега отмечены следующие 
результаты: в ЭГ пробегают дистанцию 3 x 10 м
в начале эксперимента за 13,16 ± 0,24 сек, а в кон-
це эксперимента – за 11,51 ± 0,05 сек, прирост со-
ставил 15,4 %. Отмечается улучшение результатов 
челночного бега в экспериментальной группе. 
В КГ в начале эксперимента дети пробежали за 
12,86 ± 0,22 сек, а в конце – 12,53 ± 0,32 сек, при-
рост составил 2,6 %. Результаты челночного бега 
между КГ и ЭГ в конце эксперимента достоверно 
различались (р < 0,05). Вышеперечисленные дан-
ные говорят о том, что использованная экспери-
ментальная методика организации физкультур-
ных занятий средствами борьбы хуреш оказыва-
ет выраженное позитивное влияние на развитие 
физических качеств старших дошкольников по 
сравнению с общепринятой методикой. 

Заключение. Проведенное исследование 
показало положительную динамику физиче-
ской подготовленности старших дошкольников: 

после проведенного эксперимента результа-
ты в экспериментальной группе улучшились по 
сравнению с показателями контрольной группы 
(табл. 2). Данные изменения были достигнуты в 
результате применения ряда основных специ-
альных упражнений в рамках эксперименталь-
ной методики организации физкультурных заня-
тий средствами борьбы хуреш, в которую были 
включены упражнения из легкой атлетики, гим-
настики, акробатики, борьбы хуреш и спортив-
ной борьбы. Таким образом, можно утверж-
дать, что результаты исследования показали эф-
фективность методики организации физкультур-
ных занятий средствами борьбы хуреш. Наибо-
лее высокие результаты во время занятий были 
достигнуты в развитии скоростно-силовых спо-
собностей и гибкость. Итоги экспериментальной 
работы говорят о том, что предложенная мето-
дика организации физкультурных занятий сред-
ствами борьбы хуреш оказывает явно выражен-
ное положительное влияние на развитие физи-
ческих качеств у старших дошкольников.
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METHODOLOGY OF ORGANIZING 
PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
WITH ELDER PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS 
OF KHURESH WRESTLING 

V.V. Khomushku (Kyzyl, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Now in all preschool educational institutions of the Republic of Tyva, the Khuresh 

wrestling has been introduced into the educational process within the framework of the Governor’s project 
Khuresh to Kindergartens (2016) and in accordance with the passport of the departmental project Khuresh to 
Kindergartens of the Ministry of Education of the Republic of Tyva (2022). The Republican children’s wrestling 
festival Khuresh has been systematically held since 2014, and since 2020 it has become international – with the 
participation of children aged 4–16 from Mongolia and Kyrgyzstan. The number of wrestlers is steadily growing 
from year to year and currently equals to at least a thousand people. Now Khuresh wrestling competitions and 
tournaments are regularly held among preschool children throughout the Republic of Tyva. As a result, there was 
an urgent need to develop a methodology for organizing physical education classes with elder preschool children 
by means of Khuresh wrestling.

The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of the methodology of organizing physical edu-
cation classes for elder preschool children using Khuresh wrestling as a means of preserving and improving their 
physical fitness.

Methodology (methods and materials). Theoretical, practical and statistical research methods were used in the 
preparation of the article: Theoretical methods included analysis and generalization of normative legal documents in 
the field of preschool education, scientific and methodological sources; practical methods consisted of sociological 
methods (survey, conversation), pedagogical testing, pedagogical observation, pedagogical experiment; statistical 
methods used are methods of statistical processing of experimental data.

Research results. In the course of the conducted pedagogical study on the methodology of organizing physical 
education classes, reliable data (p < 0,05) on the preservation and improvement of physical fitness in elder preschool 
children were revealed.

Conclusion. The results of the study showed the effectiveness of the methodology of organizing physical educa-
tion classes with elder preschool children by means of Khuresh wrestling. The highest results were achieved in the 
development of speed and strength abilities and flexibility. The results of our work indicate that the proposed experi-
mental method of organizing physical education classes by means of Khuresh wrestling has a pronounced positive 
effect on the development of physical qualities in elder preschoolers.

Keywords: Khuresh wrestling, physical education classes, physical fitness, preschool educational institution, 
physical education.

Khomushku, Vladislav V. – Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports Disciplines, Tuva 
State University (Kyzyl, Republic of Tuva); Scopus Author ID; ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8626-0603;                                          
e-mail: vladkhomushku@gmail.com

References
1. Ayrapetova, G.M., Zlenko, M.V., & Tsareva, L.Yu. (2019). Formation of personality of preschool children 

by means of physical education. Nauchno-metodicheskyi elektronnyi zhurnal “Kontsept” [Scientific 
and Methodical Electronic Journal “Concept”], 10, 11–15. URL: https://elibrary.ru/wyedzl?ysclid=lvqc
84q822871907688 (access date: 13.05.2024).

2. Babintseva, U.M. (2019). Health and fitness work with children of early age in pre-school educational 
institution. Vestnik nauchnogo obshchestva studentov, aspirantov, molodykh uchenykh [Bulletin of 
the Scientific Society of Students, Postgraduates, Young Scientists], 2, 5–10. URL: http://www.amg-
pgu.ru/activity/scinsce/sborstat/1716/49100443/?id=0/ (access date: 13.05.2024).

В.В. ХОМУШКУ. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИй С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ БОРЬБЫ ХУРЕШ



[ 76 ]

3. Bogdanova, Y.B., & Andriyanova, E.Y. (2019). Innovative methods of preparation of 6–7 year-old chil-
dren to fulfill the standards of the TRP complex. Nauka i sport: sovremennye tendentsii [Science and 
Sport: Modern Trends], 7 (2), 130–137. https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metodiki-
podgotovki-detey-6-7-let-k-vypolneniyu-normativov-kompleksa-gto (access date: 13.05.2024).  

4. Varfolomeeva, Z.S., Maksimikhina, E.V., & Shivrinskaya, S.E. (2012). Formirovanye fizicheskoy kultu-
ry lichnosti v usloviakh realizatsii innovatsionnykh modeley fizicheskogo vospitania: teoria i praktika  
[Formation of Physical Culture of Personality of Older Preschoolers in the Conditions of Realization of 
Innovative Models of Physical Education: Theory and Practice], Moscow. https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=363921 (access date: 13.05.2024).

5. Voloshina, L.N., Galimskaya, O.G., & Nikulina, O.V. (2020). Problems of formation of independence 
and activity of senior preschool children in motor activity. Nauchny rezultat. Pedagogika i psik-
hologya obrazovanya [Scientific Result. Pedagogy and Psychology of Education], 6 (4), 16–27.                                                    
DOI: 10.18413/2313-8971-2020- 6-4-0-2

6. Zamotaeva, L.O., & Vergazova, L.G. (2021). Non-traditional forms of work on physical education in 
the preschool institution. Vestnik studencheskogo nauchnogo obshchestva GOU VPO “Donetski nat-
sionalny universitet” [Bulletin of the Student Scientific Society of the State Educational Institution of 
Higher Professional Education “Donetsk National University”], 13 (2), 450–454. 

7. Karanets, E.M., & Vlasenko, N.E. (2022). Individual-differentiated approach in diagnostics of physi-
cal fitness for children of preschool age. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogichesk-
ogo universiteta [Bulletin of Surgut State Pedagogical University], 1 (76), 135–142. DOI: https://doi.
org/10.26105/SSPU.2022.76.1.015 

8. Koshalieva, S.Sh., & Muratalieva, M.A. (2023). Game technology as a health-saving factor in the de-
velopment of cognitive activity of preschool children. Bulleten nauki i praktiki [Bulletin of Science and 
Practice], 9 (5), 560–565. DOI: https://doi.org/10.33619/2414-2948/90/75 

9. Marinovich, M.A., & Trofimova, O.S. (2022) The content of the model of physical education for chil-
dren of older preschool age on the basis of using fitness technologies. Fizicheskaya kultura, sport –

 nauka i praktika [Physical Culture, Sport – Science and Practice], 3, 3–9. DOI: 10.53742/1999-
6799/3_2022_3_9 

10. Mospan, N.V., & Deminskaya, L.A. (2023). Russian folk mobile games as a means of increasing mo-
tor activity of children of older preschool age. Vestnik studencheskogo nauchnogo obshchestva 
GOU VPO “Donetski natsionalny universitet”  [Bulletin of the Student Scientific Society of the State 
Educational Institution of Higher Professional Education “Donetsk National University”], 15 (3), 
145–148.  

11. Nemerovsky, V.M., & Rubenkova, L.A. (2022). Game as a means of optimizing motor and cognitive 
activities in the mode of preschoolers. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta. Gumanitarnye issledovania [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian 
Studies], 2 (35). DOI: 10.36809/2309-9380-2022-35-186-194. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
igra-kak-sredstvo-optimizatsii-dvigatelnoy-i-poznavatelnoy-deyatelnosti-v-rezhime-doshkolnikov

12. Oorzhak, S.Y., Oorzhak, H.D.-N., Shagzhy, B.A., & Khomushku, V.V. (2018). Introduction of folk mobile 
games and Khuresh wrestling in the system of physical education of preschool educational institu-
tions. Evropeisky zhurnal sotsialnye nauki [European Social Science Journal], 12. https://elibrary.ru/
item.asp?edn=xeagxv (access date: 13.05.2024).

13. Oorzhak, S.Y., & Khomushku, V.V. (2019). Methodology of teaching preschoolers the techniques of 
Khuresh wrestling. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanye [Modern Pedagogical Education], 
4, 164–165. https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-doshkolnikov-priemam-borby-
huresh (access date: 13.05.2024). 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания



14. Polozov, A.A., Suvorova, M.S., Sokolovskaya, L.V., & Akhmetzyanov, A.R. (2021). Formation of sus-
tainable interest to physical culture and sports activities of preschoolers in a private sports school. 
Kultura fizicheskaya i zdorovye [Physical Culture and Health], 1, 67–71. DOI: 10.47438/1999-
3455_2021_1_67

15. Cherednik, T.A., & Starchenko, V.N. (2022, March 16–17). Intellectual-motor exercises for preschool 
children. In: Actual issues of scientific-methodical and educational-organizational work: the modern 
system of general secondary and higher education as a historical factor of unity and sustainable de-
velopment of society (pp. 441–444). Republican scientific and methodical conference. Gomel State 
University named after F. Skaryna, Gomel.

16. Chernyshenko, Y.K., Chumakova, A.S., Pechersky, S.A., Perkov, A.V., & Shiyanov, G.P. (2023). The con-
tent of the methodology of the process of socialization of 6–7 year-old children by means of physical 
culture and sports activity. Fizicheskaya kultura, sport – nauka i praktika [Physical Culture, Sport – Sci-
ence and Practice], 1. https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-metodiki-protsessa-sotsializat-
sii-detey-6-7-let-sredstvami-fizkulturno-sportivnoy-deyatelnosti (access date: 13.05.2024).

17. Yakovleva, G.N. (2019). Physical culture and health activities in preschool educational institution. 
Vestnik nauchnogo obshchestva studentov, aspirantov, molodykh uchenykh. [Bulletin of the Scientific 
Society of Students, Postgraduates, Young Scientists], 1, 79–82. http://www.amgpgu.ru/activity/scin-
sce/sborstat/1716/47824971/?id=12 (access date: 13.05.2024).

В.В. ХОМУШКУ. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИй С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ БОРЬБЫ ХУРЕШ



[ 78 ]

УДК 159.9

РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ

О.В. Груздева (Красноярск, Россия)
Р.О. Борисенок (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье представлены результаты эмпирического исследования самосознания 

детей старшего дошкольного возраста в контексте семейной микросреды. Семья и родители как ближайшее 
социальное окружение влияют на направленность становления самосознания своего ребенка, что может как 
способствовать раскрытию потенциала, так и послужить фактором риска к неблагополучию личностного раз-
вития в целом и отдельных качеств и черт личности в частности. 

Цель статьи – изучить специфику влияния семьи, родительского отношения на сформированность компо-
нентов самосознания детей старшего дошкольного возраста. 

Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области исследования самосознания 
детей, в частности [Белопольской, 2011; Марцинковской, 2015; Мухиной, 2012; Столина, 1983; Чесноковой, 
2010; Chowbey P, Barley R., 2022; Lee A.R., Park Y.W., Oh J., 2023; и др.].

Результаты исследования. На основе теоретического анализа проблемы и эмпирического исследова-
ния выявлены особенности развития структурных звеньев самосознания при разных типах родительского от-
ношения. На основе анализа выявленных дефицитов в развитии самосознания детей разработан комплекс 
психолого-педагогических мероприятий по сопровождению семей и родителей. 

Заключение. Определена специфика развития структурных звеньев самосознания при разных типах ро-
дительского отношения. Предложены рекомендации по развитию самосознания ребенка, в том числе по-
строение системы психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: самосознание, семья, семейная микросреда, родительское отношение, старший до-
школьный возраст, психолого-педагогическое сопровождение.
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П
остановка проблемы. Ключевые аспек-
ты, заложенные в личностном станов-
лении человека, формируются в пери-

од дошкольного детства и определяют направ-
ленность развития самоидентичности в будущей 
перспективе. 

В связи с этим в современном обществе, за-
интересованном в создании условий для фор-
мирования здорового поколения, сохраняется 
интерес к изучению факторов влияния на фор-
мирование личности в контексте глобальных 
изменений современности и самого феномена           

самосознания детей в этом контексте [Асмолов, 
2012; Волосовец, 2017; Груздева, 2019; Комлик, 
2019; Кудрявцев, 2019].

Методологию исследования составляют 
подходы: комплексный (Б.Г. Ананьев), систем-
ный (Б.Ф. Ломов), субъектно-деятельностный 
(А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн), личностно 
ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, 
А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, 
К. Роджерс, А. Маслоу), контекстный (А.А. Вербиц-
кий), экспериментально-феноменологический и 
экзистенциальный, а также фундаментальные 
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теоретико-методологические положения отече-
ственных психологов: об обусловленности он-
тогенеза самосознания деятельностью и обще-
нием ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.); о согласован-
ности процесса развития, обучения с реальным 
жизненным контекстом и использовании обра-
зовательного потенциала разных уровней кросс-
культурного контекста (А.А. Вербицкий, М.А. Бол-
дина) и требования личностно ориентированно-
го подхода к процессу сопровождения развития 
ребенка и коррекционно-развивающей работе с 
ним (В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смир-
нова). Гештальт-терапия (П. Гудмен, Е. Иванова, 
Н.М. Лебедева, Ф. Перлз, Ж.-М. Робин, Р. Хеф-
ферлин и др.). Метод коррекции «Психодрама» 
Дж.Л. Морено.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Столин, 1983; Шнейдер, 
2001; Чеснокова, 2010; Белопольская, 2011; Ма-
зур, 2012; Мухина, 2012; Кончаловская, 2015; 
Марцинковская, 2015; Chowbey, Barley, 2022; 
Lee, Park, Oh, 2023].

Старший дошкольный возраст с точки зре-
ния изучения развития самосознания представ-
ляет особый интерес, так как в этот период ак-
тивно формируется базовое осознание себя че-
рез овладение социальным пространством че-
ловеческих отношений и закладываются пред-
посылки формирования модели представ-
лений себя в будущем, к которым начинает 
устремляться ребенок [Мухина, 2012; Нижего-
родцева, 2014].

Стоит уточнить, что под базовым осознани-
ем себя в данной статье предполагается смысло-
образующее наполнение 5 звеньев самосозна-
ния [Мухина, 2012], в результате которых ребе-
нок дошкольного возраста получает «ценност-
ные ориентации», обусловливающие самовос-
приятие, самооотношение, формируется осо-
знание личности в социальных контактах и появ-
ляются предпосылки к пониманию временной 
перспективы дальнейшего жизненного пути.

Смыслообразующее наполнение, предо-
пределяющее развитие самосознания, про-
исходит согласно ближайшему социальному 

окружению, во взаимодействии с ним ребе-
нок научается выстраивать отношения, и через 
них формируется его самоидентификация [Вы-
готский, 1984; Кон, 1984; Гиппенрейтер, 2003; 
Абульханова-Славская, 2005; Асмолов, 2012; Му-
хина, 2012; Белова, 2018].

Родители как ближайшее социальное окру-
жение в наибольшей степени влияют на на-
правленность становления самосознания свое-
го ребенка, что может как способствовать рас-
крытию потенциала, так и послужить фактором 
риска к неблагополучию личностного развития 
в целом и отдельных качеств и черт личности в 
частности. 

Родительская роль в становлении само-
сознания заключается прежде всего в переда-
че опыта человеческих взаимоотношений как в 
ходе формирования тактильного и невербаль-
ного контакта, так и в ходе совместной деятель-
ности через спонтанные родительские чувствен-
ные реакции и прочие эмоциональные проявле-
ния к ребенку и другим членам семьи.

Совокупность родительских установок,             
разнообразных чувств к себе и к ребенку, а также 
поведенческих паттернов складывается в опре-
деленный тип родительского отношения, систему 
реакций на ребенка при взаимодействии с ним 
[Варга, 1988]. Тип родительского отношения вли-
яет на выбор родителем форм и стиля взаимо-
действия с ребенком, что усваивается в его само-
сознании и далее транслируется вовне.

С целью изучения влияния родительско-
го отношения на сформированность структур-
ных звеньев самосознания детей старшего до-
школьного возраста было проведено исследова-
ние на базе детских садов города Красноярска.                          
В исследовании приняли участие 105 человек – 
35 детей старшего дошкольного возраста из пол-
ных семей (18 мальчиков, 17 девочек в возрасте  
5,5–6,5 года), в том числе оба родителя – 70 че-
ловек. Диагностика проводилась индивидуаль-
но с каждым ребенком.

Использовался комплект диагностических 
методик, в который вошли: тест-опросник ди-
агностики родительского отношения к ребен-
ку А.Я. Варга, В.В. Столина (ОРО); методика
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«Лесенка» (в модификации С.Г. Якобсон,                          
В.Г. Щур); методика «Половозрастная иденти-
фикация» Н.Л. Белопольской, с помощью ко-
торой был определен уровень сформирован-
ности тех компонентов самосознания, которые 
связаны с идентификацией ребенка по полу и 
осознанием себя в психологическом времени.

Обратимся к анализу полученных данных.
Результаты исследования. Анализ типов 

родительского отношения к детям старшего до-
школьного возраста по методике А.Я. Варга,               
В.В. Столина показал следующее. 

Тип родительского отношения «принятие» 
присутствует в 40 % семей. При таком типе от-
ношения родителям свойственно испытывать 
желание совершать совместную деятельность, 
поддерживать интересы ребенка, приходить 
ему на помощь, уважать и принимать индивиду-
альные черты и т.д. 

Однако, несмотря на то, что родительское от-
ношение по типу «принятие» исследователи от-
носят к эффективной форме построения отноше-
ний (она служит некоторой базой для развития 

личности ребенка), у 64 % (7 детей) в этих семьях 
наблюдается низкий уровень осознания себя по 
полу и во времени. 

У 6 % родителей отмечен как преобладаю-
щий тип родительского отношения к ребен-
ку «кооперация». Это свидетельство проявле-
ний со стороны родителей интереса к планам 
ребенка, адекватная оценка его способностей, 
поощрение инициативы ребенка, учет его мне-
ния при принятии решений внутри семьи. В дан-
ных семьях у детей наблюдается сформирован-
ность всех параметров самосознания на высо-
ком уровне.

Недостаточная сформированность звеньев 
самосознания наблюдается и в семьях с разны-
ми типами родительского отношения (54 % се-
мей). Это семьи, где родители проявляют раз-
ные преобладающие типы родительского отно-
шения, изменяют ответы. 

Представленные далее в таблице данные 
позволяют выделить группы семей по преобла-
дающему типу родительского отношения или 
без явно выраженного (табл. 1).

Таблица 1
Преобладающий тип родительского отношения (далее – РО) в семье

Table 1 
The predominant type of parental relationship (hereinafter referred to as RO) in the family

Тип родительского отношения (РО) в семье Количество семей
Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень принятие/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень кооперация/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз 2
Высокий уровень принятие/кооперация 12

Тип РО в средних показателях по уровню выраженности 2
Высокий уровень принятие 14
Высокий уровень кооперация 2
Общее количество исследуемых семей 35

Наряду с изучением преобладающих типов 
родительского отношения в семьях детей стар-
шего дошкольного возраста, нами были изуче-
ны параметры самосознания детей. В качестве 
параметров рассматривали структурные звенья 
самосознания, которые развиваются в старшем 
дошкольном возрасте: самооценка, осознание 

своей половой идентичности, осознание себя 
во времени и восприятие категорий времени, 
предпосылки к саморегуляции.

В отношении сформированности структур-
ных звеньев самосознания, становление и раз-
витие которых происходит в старшем дошколь-
ном возрасте, было выявлено следующее.
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Самооценка, по развитию которой можно 
судить о способности ребенка оценивать себя, 
разграничивать свои настоящие способности и 
желаемые, о близости с родителями (образцами 

для подражания) [Ананьева, 2020], представле-
на следующими характеристиками на рисунке. 
Исследование самооценки проводилось с помо-
щью методики «Лесенка» В.Г. Щур.

Рис. Распределение выборочной совокупности детей старшего дошкольного возраста 
по уровню самооценки («Лесенка» В. Щур)

Fig. Distribution of the sample population of children of senior preschool age 
by level of self-esteem (V. Shchur’s ‘Lesenka’)

Согласно представленным на рисунке дан-
ным, низкий уровень самооценки не обнару-
жен. Средним (адекватным) уровнем самооцен-
ки обладают 37 % детей (13 человек). Эти дети 
оценивают свои физические и умственные воз-
можности через соотнесение с представления-
ми о результатах, полученных на собственном 
опыте, и оценочными суждениями родителей, 
но уже способны их опровергать: «я иногда оши-
баюсь, но мама говорит, что я умная, хотя это не 
всегда так», или сравнением с опытом прошло-
го и себя в настоящем: «я, когда был маленький, 
был самый слабый, а теперь у меня есть млад-
ший брат и я сильнее, а когда вырасту, как папа, 
буду самым сильным» и т.д. В своих притязани-
ях на признание дети стремятся к похвале и одо-
брению, уверены в своей успешности и выража-
ют самостоятельность.

Высокий уровень самооценки, или завы-
шенный, является преобладающим у 63 % детей 
(22 ребенка), что может быть характерным для 
детей данного периода и является нормой. Дети 
этой группы в своих притязаниях на признание 

стремятся получить одобрение и похвалу, зача-
стую необъективны в оценке своих реальных 
возможностей, нуждаются в направлении взрос-
лыми к самостоятельной рефлексии своих под-
линных навыков и умений. 

С помощью методики Н.Л. Белопольской 
«Половозрастная идентификация» получена ин-
формация о развитии половой идентичности де-
тей, а также о способности детей старшего до-
школьного возраста соотносить свой индивиду-
альный опыт настоящего, прошлого с представ-
лениями о будущем (табл. 2). 

О сформированности половозрастной иден-
тичности говорят уровни: высокий – ребенок 
идентифицирует безошибочно свое прошлое/
настоящее/будущее – Я, данный уровень при-
сутствует у 31 % детей; средний – когда ребенок 
допускает ошибку, но при уточнении исправля-
ет ее, выявлен у 37 % детей; низкий – половоз-
растной идентичности, когда ребенок допускает 
ошибку при сопоставлении себя с обобщенным 
половым и половозрастным образом, выявлен  
у 31 % детей. 
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Таблица 2
Способность детей старшего дошкольного возраста идентифицировать свой настоящий, 

прошлый и будущий половозрастной статус
Table 2 

The ability of children of senior preschool age to identify their present, 
past, and future gender and age status

Способность к половозрастной самоидентификации Количество детей
Не идентифицируют себя в настоящем 1
Идентифицируют себя в настоящем 34
Не идентифицируют себя в прошлом 5
Идентифицируют себя в прошлом 30
Не идентифицируют себя в будущем 2
Идентифицируют себя в будущем 33
Не идентифицируют последовательность возрастного развития 9
Идентифицируют последовательность 13
Идентифицируют с подсказкой 13

В процессе диагностической работы с деть-
ми фиксировали комментарии к их выборам и 
действиям. Была получена, таким образом, не-
которая информация о развитии предпосылок к 
саморегуляции у детей. 

Так, в ходе беседы с детьми, показавшими 
высокий и средний уровни развития половоз-
растной идентификации, отмечена также сфор-
мированность долженствования, т.е. способности 
«правильно» вести себя с другими детьми и вос-
питателями, когда приходится выбирать из «надо 
и хочу». Эти дети хорошо описывают социально-
нормативную ориентацию своего поведения: 
«нужно делиться игрушками, тогда с тобой будут 
дружить», «нельзя обзываться и баловаться, это 
неприятно», «нельзя спорить с воспитателем, она 
тогда не любит», «помогать маме» и т.д. 

Дети с низким уровнем развития половоз-
растной идентичности при описании поведенче-
ских норм испытывают затруднения в понима-
нии причин, почему нельзя или нужно поступать 
определенным образом. Ответами на вопросы 
являются: «так говорят» родители/воспитатель, 
«это плохо/хорошо». Этим детям требуется до-
полнительное участие взрослого, чтобы научить-
ся распознавать собственные чувства и желания, 
а также осознавать последующие действия и их 
результаты. Так, например: «я не хочу ругаться 
с папой или мамой, но у меня не получается» 
или «я знаю, что драться нехорошо, но почему-
то дерусь». Чем больше ребенок осознает себя,          

может оценить свои возможности, чувства, мо-
тивы своих действий, тем осознаннее становит-
ся и процесс самоконтроля поведения, усваива-
ется место в социальных контактах. В ходе такого 
самоопределения закрепляются ролевые пози-
ции, нормы и правила, ценностные ориентации. 
Осознание себя ребенком старшего дошкольно-
го возраста происходит преимущественно через 
оценочные реакции родителей, затем интерио-
ризируется и становится фундаментом для раз-
вития самосознания ребенка. 

Для уточнения наличия связи типов родитель-
ского отношения и показателей самосознания де-
тей старшего дошкольного возраста был прове-
ден корреляционный анализ с применением ме-
тода ранговой корреляции Спирмена. Результаты 
статистического анализа показали наличие уме-
ренной обратной связи (r = -0,376), то есть мож-
но говорить, что при типе родительского отноше-
ния «авторитарная гиперсоциализация» недоста-
точно сформированной остается способность ре-
бенка к идентификации по полу и возрасту. 

Также выявлено, что часть детей, обладаю-
щих низким уровнем половозрастной самоиден-
тификации, воспитываются в семьях с преобла-
дающим типом родительское отношение «при-
нятие» или смешанным типом «принятие/коо-
перация», что свидетельствует о необходимости 
уточнения смыслов, которые определяют содер-
жательную характеристику того или иного типа 
родительского отношения. Например, родитель, 
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поддерживающий стиль совместного досуга с ре-
бенком, должен не только испытывать интерес к 
проведению совместного досуга, но и включаться 
в совместную бытовую жизнь, уметь приходить на 
помощь ребенку. При этом вместо желания под-
сказать правильное действие лучше просить ре-
бенка проговаривать, что именно вызывает труд-
ность и какие он еще может обнаружить способы 
самостоятельно справиться с ситуацией.

Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости психолого-педагогического со-
провождения развития самосознания детей с 
учетом родительских установок и внутрисемей-
ных отношений. Сопровождение может быть 
реализовано в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения и впоследствии будет спо-
собствовать верному вектору сопровождения 
родителями самосознания детей в семье. 

Содержательными блоками сопровождения 
определены следующие.

1. Информационный. Цель: проинформи-
ровать родителей о способах организации со-
вместной с ребенком хозяйственно-бытовой де-
ятельности и формирования мотивации к ее осу-
ществлению (о значимости включения ребенка 
в совместную деятельность обычных бытовых 
процессов и влиянии на развитие самосозна-
ния); о влиянии родительских чувств на желание 
заниматься хозяйственно-бытовой деятельно-
стью совместно с ребенком.

2. Практический. Цель: ознакомление ро-
дителей со способами опознавания чувственных 
реакций и когнитивных интерпретаций через се-
рию тренинга групповых занятий в направлении 
психодраматического отыгрывания и предъявле-
ния вербальных итераций по модели гештальт-
терапии с последующим включением ребенка в 
хозяйственно-бытовую деятельность и организа-
цию его индивидуального опыта в игровой фор-
ме с учетом отслеживания родительских чувств 
(формирование умений: оценивать свои реаль-
ные возможности и анализировать свои пережи-
вания и результаты своих действий и поступков). 

3. Рефлексивный. Цель: обсуждение и ана-
лиз приобретенного опыта совместной с ребен-
ком деятельности.

Описание результатов апробации содер-
жания психолого-педагогического сопровожде-
ния развития самосознания детей старшего до-
школьного возраста не входило в цели статьи и 
будет представлено в следующих публикациях. 

Заключение. Обобщая результаты эмпириче-
ской части исследования, можно констатировать.

1. В большинстве семей с детьми старше-
го дошкольного возраста присутствует родитель-
ское отношение по типу «принятие/кооперация».

2. Во многих семьях отмечено отсутствие 
преобладающего («чистого») типа родительско-
го отношения.

3. При типе родительского отношения «при-
нятие», эмоционально положительном отноше-
нии к ребенку и готовности родителей к взаимо-
действию и сотрудничеству с ребенком у 31 % 
детей старшего дошкольного возраста присут-
ствует низкий уровень развития половозрастной 
самоидентификации, что свидетельствует о не-
достаточной осведомленности родителей в во-
просах принятия и создания границ общения с 
ребенком без допущения «вседозволительно-
го» поведения ребенка и/или попустительства, а 
также о важности совместной деятельности ро-
дителя и ребенка в период старшего дошколь-
ного возраста. 

4. Содержание психолого-педагогического 
сопровождения развития самосознания детей 
должно учитывать выявленные и характерные 
для всех семей, участвовавших в исследовании, 
особенности внутрисемейной ситуации: дефи-
цит свободного времени у родителей, низкая 
осведомленность о показателях развития лич-
ности и самосознания детей, недостаточность 
включения ребенка в совместную хозяйственно-
бытовую деятельность, желание избегать кон-
фликтных ситуаций с ребенком из-за непонима-
ния неприятных чувственных реакций.

5. В связи с преобладающим большинством 
семей без выраженного «чистого» типа роди-
тельского отношения рекомендуем специали-
стам при сопровождении развития самосозна-
ния детей использовать индивидуальное веде-
ние семей с учетом их актуальной внутрисемей-
ной ситуации.
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DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS 
OF PRESCHOOL CHILDREN 
WITH DIFFERENT TYPES OF PARENTAL RELATIONSHIPS

O.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)
R.O. Borisenok (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article presents the results of an empirical study of the self-awareness of children 

of senior preschool age in the context of the family microenvironment. Family and parents, as the immediate social 
environment, influence the direction of development of their child’s self-awareness, which can both contribute to 
the development of potential and serve as a risk factor for poor personal development in general, and individual 
qualities and personality traits in particular.

The purpose of the article is to study the specifics of the influence of family and parental attitudes on the forma-
tion of components of self-awareness in children of senior preschool age.

Methodology (materials and methods). The methodology consists of analysis and synthesis of scientific research 
works of foreign and Russian scientists in the field of research into children’s self-awareness, in particular Belopol-
skaya, 2011; Martsinkovskaya, 2015; Mukhina, 2012; Stolin, 1983; Prosekova, 2015; Chesnokova, 2010; Chowbey, 
Barley, 2022; Lee, Park, Oh, 2023 and others.

Research results. Based on a theoretical analysis of the problem and empirical research, features of the devel-
opment of self-awareness structural links were identified with different characteristics of intrafamily relationships, 
educational attitudes, types of family education and parental attitudes. Based on an analysis of identified deficits in 
the development of children’s self-awareness, a set of psychological and pedagogical measures to support families 
and parents has been developed.

Conclusion. The specifics of the development of structural links of self-awareness in different types of parental 
relationships are determined. Recommendations for the development of a child’s self-awareness are proposed, in-
cluding the construction of a system of psychological and pedagogical support.

Keywords: self-awareness, family, family microenvironment, parental attitude, senior preschool age, psycho-
logical and pedagogical support.
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УДК 159.9.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

О.В. Груздева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье представлены результаты апробации оригинального диагностическо-

го инструментария – опросника «Диагностическое интервью-знакомство “Это Я”». Разработка метода обус-
ловлена недостатком диагностических методик для измерения параметров эгоидентичности и самосознания 
детей. Опросник предназначен для выявления особенностей идентичности и самосознания детей дошколь-
ного возраста.

Цель статьи – представить спецификацию оригинального диагностического инструментария и результаты 
апробации с участием детей младшего дошкольного возраста. 

Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области исследования самосозна-
ния, идентичности детей и разработки диагностического инструментария [Белопольская1, 2011; Кончалов-
ская, 2015; Мазур, 2012; Марцинковская, 2015; Мухина2, 2012; Столин, 1983; Чеснокова, 2010; Шнейдер, 2001; 
Chowbey, Barley, 2022; Lee et al., 2023]. 

Результаты исследования. На основе теоретического анализа современной литературы выделены со-
держательные характеристики и параметры анализа процесса становления и развития идентичности и само-
сознания детей дошкольного возраста. Данные параметры были положены в основу опросника и системы об-
работки результатов. В результате апробации опросника получены данные о содержательных характеристи-
ках идентичности и самосознания детей младшего дошкольного возраста. Достоверность и объективность 
выводов подтверждены сравнением результатов о параметрах развития самосознания детей, полученных с 
помощью разработанных и рекомендованных ранее к использованию методик (наблюдение по Т. Хельбрюг-
ге): изучение развития образа себя «Зеркало» (модификация О.В. Белановской); «Плохой и хороший ребе-
нок» (модификация А.М. Прихожан, З. Василяускайте); Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация»; 
«Тест временной перспективы» (И.Е. Валитова); «Я-концепция» (И.П. Шахова) и др.); авторского опросника 
(«Диагностическое интервью-знакомство “Это Я”»); а также математических и статистических методов обра-
ботки данных (подсчет U-критерия Манна – Уитни, ранговой корреляции Спирмена (r)).

Заключение. Предложенная в статье авторская разработка оригинального опросника для детей дошколь-
ного возраста «Диагностическое интервью-знакомство “Это Я”» позволяет получить количественную и каче-
ственную информацию о развитии идентичности детей и развитии у них предпосылок самосознания. Разра-
ботанный авторский инструментарий дополняет комплекс существующих диагностических методик изучения 
самосознания детей и восполняет дефицит измерительных средств при изучении идентичности и самосозна-
ния детей на ранних этапах онтогенеза.

Ключевые слова: идентичность, самосознание, дошкольный возраст, дети младшего дошкольного 
возраста, диагностический метод, опросник.
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П
остановка проблемы. Сегодня в свя-
зи со сменой ценностей сложившие-
ся представления людей о самих себе 

подвергаются серьезным испытаниям. Есть не-
обходимость рефлексивного осознания имею-
щихся у людей представлений о себе и о при-
нимаемых ими ценностях, выработки новых 
образов самих себя, соответствующих новым 
обстоятельствам. Все чаще ставятся вопросы об 
оптимальном индивидуальном и социальном 
путях развития каждой личности [Кончалов-
ская, 2015; Мазур, 2012; Мелков, 2017; 2020; 
Марцинковская, 2015; Патырбаева и др., 2012; 
Шнейдер, 2001; Lee, Park, Oh, 2023]. Эффектив-
ность решения данных вопросов определяется 
компетентностью педагогов и родителей, кото-
рые стоят у истоков формирования личности и 
самосознания детей.

Все это обусловливает необходимость ис-
следования процесса становления и развития 
самосознания ребенка в условиях изменившей-
ся реальности. При этом констатируем присут-
ствующий дефицит в диагностических средствах 
измерения параметров самосознания.

В этой связи нами разработан диагности-
ческий инструментарий, позволяющий оценить 
параметры самосознания на этапе его становле-
ния и развития.

Методологию исследования составляют: 
комплексный (Б.Г. Ананьев), системный (Б.Ф. Ло-
мов), субъектно-деятельностный (А.В. Брушлин-
ский, С.Л. Рубинштейн), личностно ориентиро-
ванный (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмо-
лов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, К. Роджерс,                      
А. Маслоу) и контекстный (А.А. Вербицкий) под-
ходы, а также фундаментальные теоретико-ме-
тодологические положения отечественных пси-
хологов: об обусловленности онтогенеза само-
сознания деятельностью и общением ребен-
ка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
Д.Б. Эльконин и др.); о согласованности процес-
са развития, обучения с реальным жизненным 
контекстом и использовании образовательного 
потенциала разных уровней кросс-культурного 
контекста (А.А. Вербицкий, М.А. Болдина) и тре-
бования личностно ориентированного подхода

к процессу сопровождения развития ребен-
ка и коррекционно-развивающей работе с ним             
(В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смирнова). 
О самосознании личности как психологической 
структуре, складывающейся в процессе персо-
ногенеза на фоне социо- и культурогенеза, а так-
же об этапах развития самосознания детей и 
возможностях измерения процесса развития са-
мосознания говорят Н.Л. Белопольская, Р. Бернc, 
М.М. Кончаловская, Е.Ю. Мазур, Т.Д. Марцин-
ковская, В.С. Мухина, А.А Налчаджян, К. Род-
жерс, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Л.Б. Шнейдер.

Обзор научной литературы проведен в 
процессе теоретико-аналитической деятельно-
сти при анализе работ отечественных и зарубеж-
ных авторов [Белопольская, 2011; Кончаловская, 
2015; Мазур, 2012; Марцинковская, 2015; Мухи-
на, 2012; Столин, 1983; Чеснокова, 2010; Шней-
дер, 2001; Chowbey, Barley, 2022; Lee, Park, Oh, 
2023]. Для решения проблемы были выделены 
следующие ее теоретические аспекты.

Особенности становления и развития пер-
вых звеньев самосознания у детей дошколь-
ного возраста (по В.С. Мухиной: «идентифика-
ция с именем, телесной сущностью; притяза-
ния на признание как выражение социальных 
устремлений; половая идентификация как ген-
дерные ориентации человека и осознание себя 
в сфере пола; психологическое время личности; 
социально-нормативное пространство лично-
сти») [Мухина, 2012] анализировали в контексте 
развития и проявления детьми идентичности. 

«Идентичность – это особое психическое 
состояние (устойчивое переживание) индиви-
да, не статичное, а динамичное и процессуаль-
ное. Идентификация – это процесс его достиже-
ния, осознанный или неосознанный поиск ин-
дивидом оснований для этого состояния. Имен-
но способность человека к идентификации как 
механизму, процессу ведет к социализации и 
проявлению идентичности» [Мазур, 2012]. Та-
ким образом, идентичность позволяет индиви-
ду отделять себя от представителей социума и 
вместе с тем разделять свою принадлежность с 
ним, быть членом общества. Другими словами, 
«идентичность человека включает реальную 
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социальную позицию, не обязательно осознан-
ную, идентификацию со структурами социума 
и потому предполагает социальную идентич-
ность. Как продукт идентификации, в качестве 
необходимого компонента идентичности, по-
стоянное “обсуждение” своего уникального Я 
в социальной среде своего функционирования 
характеризует личностный компонент идентич-
ности» [Мазур, 2012; Мелков, 2017; 2020; Па-
тырбаева и др., 2012; Шнейдер, 2001].

В отечественной науке были предприняты 
попытки изучения идентичности детей [Конча-
ловская, 2015; Марцинковская, 2015]. Призна-
но, что основу детской идентичности составля-
ют ее внешне обусловленные компоненты, пре-
жде всего пол и возраст ребенка. Других иссле-
дований содержательных характеристик иден-
тичности в связи с самосознанием не предпри-
нималось.

Рассмотрим особенности идентичности ре-
бенка как стержневой характеристики его само-
сознания. Анализ идентичности осуществлялся 
нами путем качественного анализа ее структур-
ных элементов на разных этапах дошкольного 
детства. Анализировали способности детей уста-
навливать тождественность себя: с именем, теле-
сной сущностью; с полом, гендером; относитель-
но социальных устремлений; с временем, про-
странством; в системе общественных отноше-
ний [Кончаловская, 2015]. Изменения в данных 
характеристиках идентичности на протяжении 

дошкольного возраста будем считать ступенями 
динамических преобразований в становлении и 
развитии самосознания детей.

Результаты исследования. Для опреде-
ления и выявления особенностей формирова-
ния идентичности в дошкольном возрасте нами 
было создано «Диагностическое интервью-
знакомство “Это Я”».

При формулировании вопросов учитывали 
особенности проведения диагностики с детьми 
дошкольного возраста. Вопросы прямые, но не 
содержат ориентацию на готовый ответ. 

При проведении опроса в инструкции обо-
значена необходимость фиксации реакций ре-
бенка, понимания-непонимания им вопроса, 
сам ответ (лучше сделать аудиозапись). Также 
важным является владение ребенком русским 
языком как родным. В ситуации развития ребен-
ка в билингвальной, полилингвальной среде ре-
зультаты опросника недостоверны.

В апробации опросника участвовали 160 де-
тей младшего дошкольного возраста (3–4 года), 
246 детей среднего дошкольного возраста (4–5 
лет) и 249 детей в возрасте 5,5–7 лет. В протоко-
ле зафиксированы общие сведения о ребенке и 
процессе, приведена инструкция. Выдержка из 
протокола представлена ниже (рис.).

Спецификация опросника «Диагностиче-
ское интервью-знакомство “Это Я”» с ключом 
по определению особенностей самосознания 
представлена в табл. 1.

Рис. Протокол опросника «Диагностическое интервью-знакомство “Это Я”» (фрагмент)
Fig. Questionnaire protocol Diagnostic interview-acquaintance “This is Me” (fragment)
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Таблица 1
Спецификация опросника «Диагностическое интервью-знакомство “Это Я”»

Table 1
Specification of the questionnaire “Diagnostic interview-acquaintance “This is Me”

Маркеры, определяющие 
присутствие и развитие 

идентичности, самосознания

Компонент (звено) самосознания 
по В.С. Мухиной (отметить галочкой 
при соответствии ответа и маркера)

Компонент 
идентичности

1 2 3 4
1. Как тебя зовут? Называет собственное имя Идентификация с именем, духовной 

и телесной сущностью человека
Самовоспри-
ятиеКак нравится, что-

бы тебя называли?
Использует формы имени или 
уменьшительно-ласкательные 
формы сравнения с кем-то, чем-
то, в позитивном определении 
(солнышко, зайчик, лапушка)

2. На кого ты боль-
ше похож(а)?

Называет людей из ближайшего 
социального окружения

Идентификация с именем, духовной 
и телесной сущностью человека;
социально-нормативное простран-
ство личности, определяемое 
морально-нравственными установ-
лениями общества

Почему? (Чем?) Внешние, поведенческие, лич-
ностные характеристики близких 
как желаемые собственные

3. Ты мальчик или 
девочка? 

Называет свой биологический 
пол

Половая идентификация как гендер-
ные ориентации человека и осозна-
ние себя в сфере пола

Самоотноше-
ние

Почему ты так счи-
таешь?

Поведенческие характеристики 
в соответствии с традиционны-
ми стереотипами маскулинно-
сти, феминности

Половая иден-
тичность

4. Считаешь ли ты 
себя хорошим(ей)?

Положительный ответ, согласие Притязания на признание как выра-
жение социальных устремлений че-
ловека

Самоотноше-
ние

Почему? Внешние или поведенческие ха-
рактеристики

5. Сколько тебе 
лет?

Соответствие биологическому 
возрасту

Психологическое время личности: 
индивидуальное прошлое – настоя-
щее – будущее, сопряженное с исто-
рическим временем всего человече-
ского рода

Возрастная 
идентичность

6. Где ты живешь? 
С кем?

В ответе может присутствовать 
уровень семьи, микрорайона, 
города, страны.
При назывании семьи обознача-
ет членов семьи

Социально-нормативное про-
странство личности, определяемое 
морально-нравственными установ-
лениями общества

Идентичность 
в системе об-
щественных 
отношений, 
пространстве

7. Чем ты занима-
ешься в жизни?

Определяет свою социальную 
роль и занятие в соответствии с 
социальной ролью. Возможно, 
только деятельность, соответ-
ствующую возрасту

Социально-нормативное про-
странство личности, определяемое 
морально-нравственными установ-
лениями общества

Идентичность 
в системе об-
щественных 
отношений

8. Что любишь де-
лать?

Перечисляет виды деятельно-
сти, соответствующие возра-
сту и индивидуальным предпо-
чтениям (с речевым выделени-
ем, акцентированием на личном 
предпочтении-выборе)

Социально-нормативное про-
странство личности, определяемое 
морально-нравственными установ-
лениями общества
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1 2 3 4
9. Каким ты был 
маленьким?

Определяет себя в прошлом (ха-
рактеристика поведения, внеш-
ний образ, числовое обозначе-
ние, возможно «на пальцах»)

Психологическое время личности: 
индивидуальное прошлое – настоя-
щее – будущее, сопряженное с исто-
рическим временем всего человече-
ского рода

Половозраст-
ная идентич-
ность, иден-
тичность во 
времени

10. Ты будешь 
взрослым?

Положительный ответ, согласие Психологическое время личности: 
индивидуальное прошлое – настоя-
щее – будущее, сопряженное с исто-
рическим временем всего человече-
ского рода

Каким хочешь 
стать, когда будешь 
взрослым?

Отвечает на вопрос, уточняя ко-
личество лет / характеристики 
поведения / внешний облик / 
деятельность, профессию/похо-
жесть на кого-то 

Психологическое время личности: 
индивидуальное прошлое – настоя-
щее – будущее, сопряженное с исто-
рическим временем всего человече-
ского рода;
социально-нормативное простран-
ство личности, определяемое 
морально-нравственными установ-
лениями общества

Идентичность 
в системе об-
щественных 
отношений

Окончание табл. 1

В процессе обработки результатов диагност 
соотносит ответ ребенка с маркерами и параме-
трами самосознания и идентичности [Кончалов-
ская, 2015; Марцинковская, 2015; Мухина, 2012]. 
Анализ ответа по горизонтали (построчно) дает 
информацию о развитии определенного струк-
турного звена самосознания ребенка (по В.С. Му-
хиной) и компонента идентичности.

Суммарный анализ ответов по вертикали 
дает возможность исследователю сделать вы-
вод о преобладающем уровне сформированно-
сти идентичности и доминирующем компонен-
те идентичности (личностном или социальном). 

Пример части протокола с ключом опре-
деления уровня идентичности представлен в 
табл. 2.

Таблица 2 
Фрагмент протокола обследования с ключом по определению характеристик 

и уровня идентичности, доминирующего компонента идентичности в ее структуре
Table 2

A fragment of the survey protocol with a key to determine the characteristics 
and level of identity, the dominant component of identity in its structure

Уровень сформиро-
ванности идентич-
ности. Доминирую-
щий компонент 
идентичности
(отметить галочкой 
после анализа всех 
ответов) 

I. Уровень и особенности сформированности идентичности
№ 1 (уровень 3–5 лет): представления о себе являются конкретными и практически 
лишены самоосознания. Говорят в основном о своих физических характеристиках 
(голубые глаза, светлые волосы), о том, чем владеют, о действиях, которыми осо-
бенно гордятся. Психологические характеристики используют редко. В ответах при-
сутствуют только те качества, которые у него имеются, т.е. Я-реальное. Степень диф-
ференцированности идентичности (параметров в самоописаниях) низкая. Называ-
ет при самоописании 1 параметр (характеристику, черту). Оценка себя во времен-
ной перспективе недоступна. Уровень реалистичности образа Я низкий (ответы, где 
идентичность в прошлом, настоящем и будущем не изменяется).
№ 2 (уровень 5–6 лет): обладают элементарными психологическими представле-
ниями о себе (физические качества, стремление к успеху), близкими к терминам 
личностных черт. Образ-Я включает в себя не только знание о своих качествах, но 
и отношение к ним. Присутствуют представления о желательных и нежелательных 
чертах и особенностях. Проговаривает желание быть похожим на персонаж сказ-
ки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок может вообра-
жать себя этим персонажем, приписывая себе его качества. 
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Окончание табл. 2
Присутствует интерес к личности и личным качествам других детей. Наблюдают-
ся индивидуальные различия Я-реального – свое содержание и отношение к сво-
им качествам (например, у девочек о своей внешности. Или есть дети, обнаружи-
вающие полное отсутствие. Или дети, знающие свои отрицательные черты. Или 
считающие себя «плохими»). Степень дифференцированности идентичности (па-
раметров в самоописаниях) средняя. Называет при самоописании 2–3 параметра. 
В содержании самоописаний присутствует дисбаланс характеристик социальной 
и личностной идентичности. Оценка себя во времени доступна в небольшой пер-
спективе (временной интервал, в котором дети представляют себя в будущем от 
1 до 4 лет). Средняя реалистичность образа Я: ответы с подробно прописанными 
деталями идентичности в настоящем, но в прошлом или будущем мало отличают-
ся от ответов о себе в настоящем. 
№ 3 (уровень 6–7 лет): проговаривает (называет) не только свои конкретные дей-
ствия и качества (объективные характеристики), но и свои желания, переживания, 
мотивы (субъективные характеристики, которые не являются предметом оценки и 
сравнения). В ответе присутствуют характеристики Я-реального и Я-идеального. Сте-
пень дифференцированности идентичности (параметров в самоописаниях) – при-
сутствует как дифференцированность идентичности/высокая. Называет при само-
описании суммарно более 3 характеристик себя. В содержании самоописаний при-
сутствуют характеристики и социальной, и личностной идентичности. Таким обра-
зом, присутствуют осознанность и дифференцированность представлений о себе. 
Оценка себя во времени доступна во временном интервале от 5 лет. Высокий уро-
вень реалистичности образа Я (образ-Я в прошлом, настоящем и будущем меняет-
ся, соответствует возрасту и имеет разные составляющие)
II. Соотношение личностной и социальной идентичности (определяется с помощью 
оценки содержания идентичности, т.е. оценки преобладания субъективных или объ-
ективных параметров самооценивания) 
Доминирование личностной (индивидуальной) идентичности – дети в ответах чаще 
ориентированы на личностное развитие, карьеру и достаточно хорошо представля-
ют свое будущее. Оценивают себя с точки зрения своих личностных качеств или ин-
тересов, увлечений (что они любят делать, во что играть, с кем дружат, как их оце-
нивают взрослые). Преобладают субъективные параметры идентичности: среди от-
ветов преобладают ролевые, а не назывательные позиции, т.е. дети перечисляют 
свои роли, а не свой статус, часто сопровождая их оценочными прилагательными: 
«Я хорошая девочка», «Я вежливый мальчик»…
Доминирование социальной идентичности – присутствуют объективные параметры 
идентичности: оценивают себя преимущественно из назывательной позиции, с точ-
ки зрения статуса, например своей принадлежности к полу (мальчик, девочка), се-
мье (сын, дочь, внук-внучка…), иногда к своей нации 

Апробация опросника проходила в период с 
2019 по 2023 г. 

С помощью опросника стало возможным 
определение специфики генеза идентичности и 
самосознания детей в дошкольном возрасте.

Приведем пример полученного результа-
та – характеристик и уровня идентичности детей 
младшего дошкольного возраста.

Анализ ответов детей с 2,5 до 4 лет 
(n=160 человек) позволил определить следую-
щие характеристики идентичности (самоиден-
тичности).

Присутствие переживания тождественно-
сти с именем у 100 % детей. Свое имя принима-
ют и осознают все дети, но стесняются при отве-
тах или предпочитают форму называния не име-
нем, а в уменьшительно-ласкательном варианте 
(зайчик, солнышко) – 57 % опрошенных.

Используют механизм идентификации для 
самоопределения, самовосприятия 100 % де-
тей. Идентифицируют себя преимущественно с 
одним из родителей того же пола – 57 %, с деть-
ми из ближайшего окружения (группы) – 43 % 
детей.
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Правильно идентифицируют себя по полу –
100 % детей. При этом отмечено наличие ген-
дерной идентичности (поясняют признаки при-
надлежности к полу) всего 28 % опрошенных. 
Из них: устанавливают идентичность по внеш-
ним характеристикам пола – 50 % детей; на 
основе социального признака (есть друг того 
же пола) – 50 %.

Способность к самооценке выявлена у 
100 % детей. Преимущественно дети оценива-
ют себя невербально (на вопрос «хороший ли 
он?» кивает) и позитивно 100 %. Самооценка 
общая, недифференцированная: затрудняется 
объяснить выбор – 43 %, стереотипы социаль-
но одобряемого поведения (добрый, здорова-
юсь…) – 57 % детей.

Возрастная самоидентичность (определе-
ние и называние своего возраста) присутствует 
у 100 % опрошенных. При этом 29 % детей при 
ответе используют пальцы; 14 % детей «округля-
ют» свой возраст в большую сторону, становясь 
старше.

Самоидентичность в пространстве, но толь-
ко в пределах семьи демонстрируют 86 % де-
тей (где живут? – дома). Знают место житель-
ства, но без указания точного адреса, называя 
страну, – 14 %. Определяют точно состав своей 
семьи – 100 % детей.

Определение своего социального стату-
са, места/роли в обществе детям младшего до-
школьного возраста недоступно (0 % детей). 
Но называют деятельность (преимущественно 
один вид), характерную для возрастного пери-
ода (дошкольного), – 86 % детей. Наличие лич-
ных предпочтений, избранных видов деятель-
ности не выражено. 

Понимание категории «прошлое» выраже-
но у 71 % детей. Остальные дети вообще не по-
нимают вопрос. Но самоидентичность в про-
шлом не сформирована, т.к. в целом понимая, 
что были маленькими, не могут показать свою 
тождественность (принадлежность) в простран-
стве «прошлого», называя отдельный стерео-
типный признак младенчества (соска).

Стремление быть и стать взрослым (пони-
мают и отвечают на вопрос о своем будущем) 

выявлено у 100 % детей. Самоидентичность в 
категориях пространства «будущего» (Я в бу-
дущем) также не сформирована. Детей, опре-
деляющих себя в будущем социальном стату-
се/роли, всего 43 %, из них: называют деятель-
ность в соответствии с будущей социальной ро-
лью (ходить в магазин самому, в школу) – 29 %, 
видят себя в социальной роли (социальное Я) – 
«буду мамой, учеником» – 29 %; ориентируются 
на внешние признаки взрослости (рост) – 29 %.

Подытоживая сказанное, можем говорить, 
что у преобладающего количества детей млад-
шего дошкольного возраста самоидентичность 
характеризуется 1 уровнем (71 % опрошенных). 
Представления детей о себе являются конкрет-
ными и практически лишены самоосознания. 
Самовосприятие детей происходит в основном 
с опорой на свои физические характеристи-
ки (голубые глаза, светлые длинные волосы); о 
том, чем владеют, о действиях, которыми осо-
бенно гордятся. Психологические самохарак-
теристики используют редко. Степень диффе-
ренцированности идентичности (параметров               
в самоописаниях) низкая. Называет при само-
описании одну характеристику, черту. Оценка 
себя во временной перспективе недоступна. 
Уровень реалистичности образа Я низкий (от-
веты, где идентичность в прошлом, настоящем 
и будущем не изменяется).

Детей, показавших более высокий уро-
вень идентичности, – 29 %. Они обладают эле-
ментарными психологическими представлени-
ями о себе (физические качества, стремление 
к успеху), близкими к терминам личностных 
черт. Образ-Я включает в себя не только зна-
ние о своих качествах, но и отношение к ним. 
Присутствует интерес к личности и личным ка-
чествам других детей. Степень дифференциро-
ванности идентичности (параметров в само-
описаниях) средняя. Называет при самоописа-
нии 2–3 параметра. 

В содержании самоописаний присутству-
ет дисбаланс характеристик социальной и лич-
ностной идентичности. При выделении в про-
цессе анализа компонентов идентичности, лич-
ностного и социального отмечены несформиро-
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ванность присутствия какого-либо одного в при-
оритете (57 % детей) и небольшое проявление 
доминирования личностного компонента у 43 % 
детей (в ответах присутствуют субъективные па-
раметры идентичности в виде оценочных при-
лагательных, глаголов: «Я хорошая», «хорошо 
себя веду», «не сержусь»). 

Данные, полученные с помощью авторско-
го опросника, дополняют сведения о специфи-
ке развития отдельных звеньев самосознания 
детей, полученные с помощью ранее разрабо-
танных и рекомендованных к использованию 
методик (наблюдение по Т. Хельбрюгге), изуче-
ние развития образа себя «Зеркало» (модифика-
ция О.В. Белановской); «Плохой и хороший ре-
бенок» (модификация А.М. Прихожан, З. Васи-
ляускайте); Н.Л. Белопольской «Половозрастная 
идентификация»; «Тест временной перспекти-
вы» (И.Е. Валитова); «Я-концепция» (И.П. Шахо-
ва) и др.); и описанных автором метода диагно-
стик в предыдущих публикациях по теме. 

Полученные с помощью «Диагностическо-
го интервью “Это Я”» результаты восполняют де-
фицит знаний о психологическом явлении, си-
стемообразующем для развития самосозна-
ния детей дошкольного возраста, – способно-
сти устанавливать тождественность с кем-либо 
(идентичности). 

Достоверность и объективность данных вы-
водов подтверждена сравнением результатов 
о параметрах развития самосознания детей,                

полученных с помощью разработанных и ре-
комендованных ранее к использованию мето-
дик (наблюдение по Т. Хельбрюгге): изучение 
развития образа себя «Зеркало» (модификация 
О.В. Белановской); «Плохой и хороший ребенок» 
(модификация А.М. Прихожан, З. Василяускайте);       
Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентифика-
ция»; «Тест временной перспективы» (И.Е. Вали-
това); «Я-концепция» (И.П. Шахова) и др.); автор-
ского опросника («Диагностическое интервью-
знакомство “Это Я”»), а также с использовани-
ем математических и статистических методов 
обработки данных (подсчет U-критерия Манна –               
Уитни, ранговой корреляции Спирмена (r)).

Заключение. Разработанный диагности-
ческий инструментарий («Диагностическое 
интервью-знакомство “Это Я”») позволил по-
лучить количественную и качественную инфор-
мацию о развитии идентичности детей и пред-
посылок самосознания. Разработанный инстру-
ментарий дополняет комплекс существующих 
диагностических методик по изучению само-
сознания детей и восполняет дефицит измери-
тельных средств при изучении идентичности и 
самосознания детей на ранних этапах онтогене-
за. Полученные в отношении становления и раз-
вития самосознания детей младшего дошколь-
ного возраста выводы подтверждаются объе-
мом выборки, применением методов математи-
ческой статистики, длительностью стандартиза-
ции и апробации опросника. 

Библиографический список
1. Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпретациях современного психо-

анализа, интеракционизма и когнитивной психологии // Вопросы психологии. 1996. № 1.                                     
С. 131–143. 

2. Белова И.М. Структурные и динамические характеристики компонентов самосознания: си-
стемный подход // Фундаментальные исследования. Психологические науки. 2014. № 3.                                        
С. 620–628. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21362073_78175332.pdf (дата обра-
щения: 07.05.2019).

3. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. М.: Когито-Центр, 1998. 24 с.
4. Беляев Г.Ю. Формирование термина «образовательная среда» в психолого-педагогической ли-

тературе конца XX – начала XXI века. URL: http://dzd.rksmb.org/science/bel06.htm (дата обраще-
ния: 10.11.2017).

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: монография. СПб.: Питер, 2009. 
400 с. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 97 ]

6. Васягина Н.Н. Самосознание как условие субъектного становления личности // Дискуссия. 2013. 
№ 4 (34). С. 96–104. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/samosoznanie-kak-uslovie-subektnogo-
stanovleniya-lichnosti (дата обращения: 05.04.23).

7. Груздева О.В., Вербианова О.М., Арамачева Л.В., Леганькова О.В. Развитие самосознания детей 
старшего дошкольного возраста // Вестник Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева. 2020. № 4 (54). С. 99–107. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
razvitie-samosoznaniya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta (дата обращения: 29.02.2024).

8. Груздева О.В. Развитие детей дошкольного возраста в контексте современной образовательной 
и социальной ситуации развития: практико-ориентированная монография. Красноярск, 2018.

9. Груздева О.В. Cоциальная ситуация становления и развития самосознания детей дошкольно-
го возраста в современных условиях // Вестник Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева. 2019. № 1 (47). С. 80–87. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsialnaya-situatsiya-stanovleniya-i-razvitiya-samosoznaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-
v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 29.02.2024).

10. Знаков В.В. Мышление, самосознание и самопонимание // Вестник Московского университета. 
Сер. 14: Психология. 2008. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/myshlenie-samosoznanie-i-
samoponimanie?ysclid=lckjks156i281293706 (дата обращения: 12.09.2022).

11. Кончаловская М.М. Особенности идентичности детей дошкольного возраста (сравнительный 
анализ данных, полученных в 2005 и 2014 гг.) // Мир психологии. 2015. № 1 (81). С. 77–85. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23695369 (дата обращения: 07.05.2019).

12. Крылова Н.Н. Самосознание: строение и взаимодействие структурных компонентов // Вестник 
Пензенского государственного университета. 2015. No 1 (9). С. 37–40. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=23734663&ysclid=lcppwerpie563119944 (дата обращения: 21.08.2021).

13. Мазур Е.Ю. Проблема соотношения понятий «идентичность», «идентификация» и их психо-
логическое содержание // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 2 (33). С. 86–90. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-ponyatiy-identichnost-identifikatsiya-i-ih-
psihologicheskoe-soderzhanie (дата обращения: 03.04.2019).

14. Марцинковская Т.Д. Психическое развитие современного дошкольника – константы и транс-
формации // Мир психологии. 2015. № 1 (81). С. 42–53. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=23695365 (дата обращения: 07.05.2019).

15. Мелков С.В. Идеи В.С. Мухиной о структурных звеньях самосознания как методологиче-
ская основа изучения гендерной идентичности личности // Развитие личности. 2017. № 4.                                           
С. 119–141. URL: http://rl-online.ru/articles/rl4-2017/1330.html (дата обращения: 29.02.2024).

16. Мелков С.В. Особенности самосознания мужчин со стигматизированной сексуальной идентич-
ностью: монография. М., 2020. 240 с.

17. Просекова Е.Н. Феномен самосознания в трудах отечественных и зарубежных ученых // Об-
щество: социология, психология, педагогика. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
fenomen-samosoznaniya-v-trudah-otechestvennyh-i-zarubezhnyh-uchenyh (дата обращения: 
12.09.2022).

18. Патырбаева К.В. Идентичность: социально-психологические и социально-философские аспекты: 
кол. монография / К.В. Патырбаева, В.В. Козлов, Е.Ю. Мазур, Г.М. Конобеев, Д.В. Мазур, К. Мари-
цас, М.И. Патырбаева; науч. ред. К.В. Патырбаева; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2012. 250 с.

19. Столин В.В. Самосознание личности. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1983. 288 с.
20. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., 2010. 111 с.
21. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография. М.: МОСУ, 2001. 272 с. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/sh1/SH1-003-.HTM#$p3 (дата обращения: 12.09.2022).

О.В. ГРУЗДЕВА. ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИДЕНТИЧНОСТИ И САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕй 
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ



22. Chowbey, P., & Barley R. (2022). Building resilience: young children from minority ethnic backgrounds 
starting school in a multi-ethnic society. British Journal of Sociology of Education, 43 (4), 415–432. 
DOI: https://10.1080/01425692.2022.2030672

23. Lee, A.R., Park, Y.W., & Oh, J. (2023). Investigating the cause-and-effect factors of young children’s 
smartphone overuse: focusing on the influence of parenting factors. Information. Communication & 
Society, 26 (9), 1756–1772. DOI: https://10.1080/1369118X.2023.2027499

24. Pinto, A., Veríssimo, M., Gatinho, A., Santos, A., & Vaughn, B.E. (2015). Direct and indirect relations 
between parent–child attachments, peer acceptance, and self-esteem for preschool children. Attach-
ment & Human Development, 17 (6), 586–598. DOI: https://10.1080/14616734.2015.1093009

25. Soydan, S.B., & Akalin, N. (2022). The moderating effects of a child’s self-regulation skills in the rela-
tionship between a child’s temperament and the behaviour of their parents. Early Child Development 
and Care, 192, Nо. 2, 263–277. DOI: https://10.1080/03004430.2022.1755666

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 99 ]

POSSIBILITIES OF MEASURING PARAMETERS 
OF IDENTITY AND SELF-AWARENESS OF CHILDREN 
IN THE FORMATIVE PERIOD, IN PRESCHOOL AGE

O.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. The article presents the results of testing the original diagnostic tools – the question-

naire Diagnostic interview-acquaintance “This is Me”. The development of the method is due to the lack of diag-
nostic techniques for measuring the parameters of children’s ego identity and self-awareness. The questionnaire is 
designed to identify the identity and self-awareness of preschool children.

The purpose of the article is to present the specification of the original diagnostic tools and the results of testing 
with the participation of preschool children. 

Methodology (materials and methods). The research methodology consists of the analysis and generalization of 
scientific research works by foreign and Russian scientists in the field of self-awareness, identity of children and the 
development of diagnostic tools.

Research results. Based on the theoretical analysis of modern literature, the meaningful characteristics and 
parameters of the analysis of the process of formation and development of identity and self-awareness in preschool 
children are highlighted. These parameters were used as the basis for the questionnaire and the results processing 
system. As a result of the approbation of the questionnaire, data on the content characteristics of identity and self-
awareness of preschool children were obtained. 

Conclusion. The author’s development of the original questionnaire for preschool children Diagnostic interview-
acquaintance “This is Me” proposed in the article helps to obtain quantitative and qualitative information about the 
self-identity of children and the development of their prerequisites for self-awareness. The developed author’s toolkit 
complements the complex of existing diagnostic techniques for the study of children’s self-awareness, and makes up 
for the lack of measuring tools in the study of children’s identity and self-awareness at the early stages of ontogenesis.

Keywords: identity, self-image, self-awareness, preschool age, children of younger preschool age, diagnostic 
method, questionnaire.
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УДК 159.9.07

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ1

О.В. Каракулова (Томск, Россия)
Н.А. Буравлева (Томск, Россия)

Аннотация 
Проблема. В сети Интернет много информации о профессиях будущего, о профессионально важных ка-

чествах специалиста завтрашнего дня. Исходя из основных траекторий развития экономики Российской Фе-
дерации и других государств, созданы тематические сайты с описанием профессий (архитектор «энергонуле-
вых» домов, контролер нейросетей, разработчик нанороботов), которые будут востребованы через 5, 10, 15 
лет. При этом в настоящее время есть реальные дефициты специалистов действующих отраслей экономики. 
Кадровый дефицит – одна из проблем современного общества, о которой говорят на разных уровнях. Эту про-
блему необходимо решать через работу с подростками, которым в ближайшие годы предстоит определить-
ся с выбором профессионального развития. Необходимо учитывать психологию современных подростков, их 
профессиональные склонности и предпочтения, а также то, насколько они сориентированы и информирова-
ны о востребованных профессиях будущего. В статье актуализируется проблема востребованности специали-
стов на рынке труда в настоящее время, в ближайшем будущем и выбора профессии подростками с учетом 
развития экономики. 

Цель статьи – описать ключевые проблемы профориентационной деятельности с обучающимися на со-
временном этапе.

Методологию исследования составили отечественные концепции о развитии человека Л.С. Выготского, 
Б.Г. Ананьева, а также труды Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной о специфике профориентацион-
ной работы.

Методы исследования. Методика выявления профессионально ориентированных типов личности Дж. 
Голланда, анкеты об информированности о профессиях будущего и о специфике профориентационной рабо-
ты в образовательных организациях, в которых обучаются подростки. В исследовании участвовали 486 под-
ростков в возрасте 12–15 лет, проживающих на территории города Томска. 

Результаты исследования. Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что современные 
подростки не владеют информацией о профессиях будущего, для них наиболее привлекательны творческие 
профессии (дизайнер, фотограф), связанные с коммуникацией. Причем среди девушек в большей степени 
выражен ориентир на социальный и артистический тип. Среди отвергаемых профессий подростки указали 
следующие профессии: врач, учитель, бухгалтер, уборщик, дворник. В профориентационной деятельности 
используются тестирование, экскурсии на предприятия, беседы с приглашенными специалистами со своей 
историей успеха и в меньшей степени уделяется внимание на профориентационных мероприятиях вопросам 
востребованности профессии на рынке труда в регионе. 

Заключение. Исследование отображает основные существующие проблемы в профориентационной де-
ятельности с современными подростками, которые необходимо учитывать при проведении профориентаци-
онных мероприятий с целью осознанного выбора профессии. 
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П
остановка проблемы. Современная 
реальность характеризуется стреми-
тельными изменениями в различных 

сферах жизни человека, в том числе на рын-
ке труда и в профессиональной деятельности. 
Мы становимся свидетелями того, что некото-
рые специальности теряют актуальность, появ-
ляются новые профессии с обновленными ком-
петенциями и содержанием. В этих условиях 
одной из важнейших задач образования стано-
вится подготовка подрастающего поколения к 
осознанному выбору профессии с ориентиром 
на меняющийся рынок труда и вызовы эконо-
мики [Davies et al., 2014].

Все вышесказанное определило цель иссле-
дования – выявление степени информирован-
ности подростков о перспективных профессиях 
и сопоставление с их профессиональными ин-
тересами. Оценка обучающимися профориен-
тационной помощи образовательного учрежде-
ния при выборе будущей профессии.

Методологическую основу исследования 
составили научные концепции отечественных 
психологов. Л.С. Выготский, подчеркивая идею 
социальной об условленности сознания, писал, 
что человек развивается в контексте социокуль-
турной среды. На развитие личности влияет со-
вокупность условий социального существования 
в данную историческую эпоху [Выготский, 2004]. 
Эту идею развивал Б.Г. Ананьев, который утверж-
дал: «личность всегда конкретно-исторична, 
она – продукт своей эпохи и жизни страны, со-
временник и участник событий, составляющих 
вехи истории общества и ее собственного жиз-
ненного пути» [Ананьев, 2001, с. 236]. На чело-
века неизбежно оказывают влияние социально-
экономические и политические условия, в кото-
рых он живет. 

Со сменой эпох меняются человек, его ми-
ровоззрение, ценности, в том числе отношение 
к труду, профессиям и карьере. В отечественной 
психологии XX в. проблемы профориентации и 
профессионального самоопределения в рам-
ках системного подхода рассматривали Е.А. Кли-
мов, Н.С. Пряжников, которые считали, что при 
их решении необходимы комплексный подход, 

системная помощь подрастающему поколению 
в выборе профессии и планировании профес-
сионального развития [Пряжников и др., 2018]. 
Большую роль при этом они отводили взрос-
лым, готовым формировать (с учетом индиви-
дуальных способностей) в подрастающем поко-
лении субъекта труда [Иванова, 2010]. Профори-
ентация всегда должна исходить от социально-
экономической целесообразности, от потреб-
ностей общества в кадрах с учетом интересов 
и способностей человека [Зеер, 2014]. Профес-
сиональную ориентацию следует рассматривать 
с позиции разных дисциплин: педагогики, пси-
хологии, экономики. 

Современные исследователи подчеркива-
ют необходимость трансформирования суще-
ствующей системы профориентации подрастаю-
щего поколения [Galliott, Graham, 2015; Резап-
кина, 2017]. Так, например, И.С. Сергеев обра-
щает внимание на «противоречие между феде-
ральными приоритетами в профориентацион-
ной работе со школьниками… ориентированны-
ми на современное содержание и продвинутые 
форматы работы, и доминированием в научных 
публикациях описаний практик предметной, 
профильной, “кабинетной” профориентации»               
[Сергеев, 2023, с. 22]. 

Некоторые образовательные организации 
используют малозатратные подходы к органи-
зации профориентационной работы, характери-
зующиеся формализацией и фрагментарностью 
[Шаехов и др., 2021]. В настоящее время боль-
шую актуальность представляет необходимость 
пересмотреть систему профориентации под-
ростков с учетом их психологии и рынка труда. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Готовность к осознанному выбору профессии – 
проблема, существующая не первый год. Новое 
поколение живет в быстроизменяющихся усло-
виях, характеризующихся неопределенностью, 
изобилием цифровой информации, виртуаль-
ной коммуникацией, требующих быстрого пе-
реключения и реагирования. Психология со-
временных подростков XXI в. отличается от пси-
хологии подростков предыдущих поколений. 
Так, например, А.А. Царско обращает внимание
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на такие особенности поколения Z, как гипер-
реактивность, инфантильность, склонность к 
аутизации. По его мнению, у подростков доми-
нирует клиповость мышления, им трудно дли-
тельно работать с информацией, вычленять 
главное и второстепенное в информационном 
поле. Увлеченность гаджетами проявляется и в 
особенностях их коммуникации – им комфор-
тнее общаться в виртуальном мире, чем в ре-
альном. Поколению Z трудно планировать дей-
ствия и принимать решения [Царско, 2023].  
В.В. Кучерихин отмечает у представителей мо-
лодого поколения такие характеристики, как 
нарциссизм и эгоизм [Кучерихин, 2018]. 

Многочисленные исследования по изуче-
нию психологических особенностей поколения 
Z проводятся и в других странах. Цифровизация 
различных сфер жизни приводит к эмоциональ-
ной самоизоляции подрастающего поколения, 
разрушению привязанностей, в том числе и с ро-
дителями [Leskauskas, 2020], к сокращению фи-
зической активности, что влияет на физическое 
и психическое состояние [Setko et al., 2019]. Под-
ростки живут в насыщенной информационной 
среде и предъявляют новые требования к сред-
ствам массовой информации, которые должны 
быть динамичными, многофункциональными 
[Manap et al., 2019]. 

Безусловно, что потенциальным работода-
телям необходимо учитывать особенности это-
го поколения при выходе на рынок труда, так 
как они будут влиять на производственную эф-
фективность [Dastidar, Sikdar, 2015; Ермолова           
и др., 2020].

На фоне этого обозначается проблема, ко-
торая заключается в том, что при существова-
нии в настоящее время проектов о профессиях 
ближайшего будущего, призванных работать на 
опережение и помочь подросткам в профессио-
нальном самоопределении, отсутствуют четкие 
планы по партнерству школы и представителей 
реальной экономики в плане профориентации 
[Колесникова, 2023]. 

С 2013 г. существует проект «ПроеКТОриЯ», 
который представляет собой профориентаци-
онную онлайн-платформу для школьников.               

На сайте «ПроеКТОриЯ» рассказывается о специ-
фике востребованных профессий, школьникам 
предлагаются видеоролики, рассказывающие о 
специалистах из разных сфер. В каталоге профес-
сий можно найти описание профессий из 24 раз-
ных сфер деятельности. Перечислим некоторые 
из них: агроном-экономист, специалист по нано-
электронике, транспортный DATA-аналитик, ин-
женер железнодорожных телекоммуникаций, 
системный инженер интеллектуальных энерго-
сетей, космический баллистик, специалист по 
космической и авиационной медицине, специ-
алист по перестройке, усилению старых строи-
тельных конструкций («ПроеКТОриЯ»). Эти ре-
сурсы не только содержат информацию о про-
фессиях, но и размещают профориентацион-
ные онлайн-тесты. При этом психологи утверж-
дают, что специалист должен помогать подрост-
кам в интерпретации полученных результатов на 
онлайн-сервисах, так как подросток не готов са-
мостоятельно качественно и объективно осмыс-
лить результаты [Громова и др., 2021].

Проект «Билет в будущее»2 реализуется с 
2018 г. в рамках национального проекта «Об-
разование». Этот проект направлен на рас-
крытие талантов и осознанный выбор карье-
ры. На главной странице сайта мы встречаем 
следующие профессии: инженер-генетик, био-
эколог, сити-фермер, агрокибернетик. В разде-
ле «Школьники» обучающиеся могут познако-
миться с характеристиками таких профессий, 
как специалист по аддитивным технологиям, 
инженер компьютерного зрения, специалист 
по Data Science, оператор беспилотного лета-
тельного аппарата, специалист по мехатронике 
и мобильной робототехнике. 

Кроме этого, существует ресурс с описани-
ем профессий будущего «Атлас новых профес-
сий»3. По мнению создателей, этот ресурс со-
держит информацию о востребованных профес-
сиях середины XXI в. Он периодически дополня-
ется, 1-е издание было опубликовано в 2014 г.,                       
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2-е издание – в 2015 г., 3-е издание – в 2021 г. Для 
описания содержания деятельности и компетен-
ций специалистов профессий будущего учитыва-
лись технологические изменения, социальные и 
экономические процессы. В атласе описаны сфе-
ра деятельности, перечень новых профессий в 
данной сфере, содержание трудовой деятель-
ности, требуемые компетенции. Многие описан-
ные профессии возникают на стыке нескольких 
сфер, например IT и медицины, IT и образования, 
IT и искусства. «Компьютерная грамотность» –
это ключевая компетентность, пронизывающая 
все сферы деятельности человека. Авторы атла-
са подчеркивают, что один из трендов современ-
ного общества – специалист широкого профиля, 
владеющий разными знаниями, увлечениями, 
способный работать на стыке нескольких профес-
сий и готовый переносить информацию, техноло-
гические решения из одной отрасли в другую. Это 
и предъявляет особые требования к специалисту 
будущего: с одной стороны, наличие критическо-
го мышления, умение работать с информацией, 
делать выводы, а с другой – наличие развитого 
творческого мышления, умения создавать, ини-
циировать и творить. Этот специалист может ве-
сти переговоры с представителями разных куль-
тур, предвидеть конфликтные ситуации и не до-
пускать их. Он может не только понимать инфор-
мацию, поступающую от собеседников, но и счи-
тывать их эмоциональное состояние, объединяя 
коллег для решения поставленных задач и дости-
жения цели. Помимо этого, к работнику завтраш-
него дня предъявляются высокие требования, ка-
сающиеся самоорганизации и саморегуляции. 
Отдельные компетенции, которые определяют 
авторы атласа, – это бережное отношение к при-
родным ресурсам и бережливое производство. 

Проекты последних лет обращают внима-
ние на требования к «руководителю будуще-
го», который должен отличаться не только вы-
соким профессионализмом, уровнем образова-
ния, степенью обучаемости, но и высоким уров-
нем навыков коммуникации, дисциплинирован-
ностью, стрессоустойчивостью. В перспективе 
для специалиста безусловно важны будут над-
профессиональные качества. 

Еще один из трендов в мировой экономи-
ке – это увеличение автоматизации процес-
сов производства. По мнению С.Ю. Попкова,                         
в 20-е гг. XXI в. происходит переход к новой «тех-
нологической революции», что повлечет за со-
бой изменение структуры экономики и сферы 
занятости [Попков, 2020]. 

Сейчас мы уже можем наблюдать, что по-
пуляризация приложений такси привела к со-
кращению диспетчеров в таксопарке, интернет-
торговля – к сокращению продавцов, интернет-
банкинг приводит к тому, что человек может 
управлять своими счетами и вкладами, не об-
ращаясь лично в банк, а используя приложе-
ние. Тем самым некоторые профессии уходят                          
в прошлое. 

Приведем лишь некоторые профессии, ко-
торые, согласно мнению экспертов, составляю-
щих «Атлас новых профессий», через 10 лет бу-
дут востребованы. Как мы уже писали выше, 
это смежные профессии: IT-медик, космобио-
лог, биоэтик, агроинформатик; профессии, на-
правленные на обеспечение персональной 
безопасности человека: дистанционный коор-
динатор безопасности, проектировщик личной 
безопасности. Профессии, связанные с созда-
нием новых высокотехнологичных приборов и 
материалов. Учитывая возрастающее количе-
ство людей с ограниченными возможностями 
здоровья, будут востребованы проектировщи-
ки доступной среды. 

Порой профессии, описанные в «Атласе но-
вых профессий», создают впечатление оторван-
ности от реальности. Г.В. Резапкина выража-
ет следующее мнение по профессиям, описан-
ным в «Атласе новых профессий»: «информация 
о новых видах деятельности всегда интересна, 
даже если они существуют только в воображе-
нии авторов» [Резапкина, 2018]. 

По мнению С.Ю. Попкова, в ближайшие 3–5 
лет востребованными профессиями станут ра-
бочие специальности с навыками программи-
рования и знанием робототехники, специалисты 
по написанию программ для роботов, по защите 
информации, архитекторы и аналитики инфор-
мационных систем, логисты [Попков, 2020].
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В соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 декабря 2022 г. № 831 в самом ближайшем 
будущем (1–2 года) на рынке труда будут востре-
бованы новые и перспективные профессии, тре-
бующие среднее профессиональное образова-
ние: мастер по водным биоресурсам и аквакуль-
туре, технолог продуктов общественного питания 
массового изготовления и специализированных 
пищевых продуктов, специалисты по логисти-
ке, социальной работе, полиграфического про-
изводства (Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 30 де-
кабря 2022 г. № 831). При этом надо сказать, что              
вышеперечисленные профессии отсутствовали в 
перечне приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации в 2020 г. 

Аналитика информации с сайтов по под-
бору персонала демонстрирует, что в настоя-
щее время наблюдается дефицит на рынке тру-
да, все чаще встречается выражение, что со-
временный рынок труда можно охарактеризо-
вать как рынок соискателей. Вакансий намного 
больше, чем соискателей. В январе 2024 г. со-
храняется дефицит кадров в самых массовых 
сферах: производство, продажи, транспорт, ло-
гистика, перевозки и строительство, недвижи-
мость, сельское хозяйство.

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании участвовали 486 подростков в воз-
расте 13–15 лет из Томска, старейшего города, 
известного как крупный образовательный, на-
учный и инновационный центр Сибири. В на-
стоящее время здесь активно развиваются выс-
шие учебные заведения, которые находятся на 
лидирующих позициях в различных рейтингах, 
являются инициаторами и интеграторами меж-
дисциплинарных образовательных и исследова-
тельских проектов, занимаются разработкой пе-
редовых технологий. Ориентиром для многих из 
них является развитие инновационного потен-
циала молодежи в ходе образовательного про-
цесса [Буравлева, 2020].

Томск – студенческий город, привлекаю-
щий абитуриентов из соседних регионов и бли-
жайших государств. Результаты исследования 

позволяют сказать, что студенческая молодежь 
Томска позитивно расценивает городские усло-
вия для своего профессионально-личностного 
развития [Каракулова, Богомаз, 2013]. 

Основным методом исследования было ан-
кетирование и тестирование. Для определения 
степени осведомленности подростков о профес-
сиях будущего на основе «Атласа профессий бу-
дущего» нами была составлена анкета. Анкета 
включала 92 профессии будущего, которые надо 
было оценить по шкале: 0 – «вообще впервые 
слышу про такую профессию», 1 – «знаю при-
близительно, чем занимается специалист дан-
ной профессии», 2 – «знаю, где учиться на эту 
профессию, где работать и как работать». Под-
росткам также было предложено ответить на во-
просы: «В будущем я хотел бы работать по про-
фессии (указать не менее 3 профессий)», «В бу-
дущем я НЕ хотел бы работать по профессии 
(указать не менее 3 профессий)».

Для выявления специфики профориента-
ционной работы в образовательной организа-
ции, в которой обучается подросток, были зада-
ны следующие вопросы: в каких формах профо-
риентационной работы в школе ты участвовал? 
Кто в твоей школе проводит профориентацион-
ную работу? Какие профили есть в твоей школе? 
Каким образом осуществляется отбор на тот или 
иной профиль в твоей школе? 

 Для определения профессионального лич-
ностного типа использовался тест Дж. Голланда. 
В основу данного теста легла идея автора о том, 
что определенному типу личности соответствует 
определенная деятельность. Автор теста выде-
ляет 6 типов личности: конвенциальный, реали-
стический, предприимчивый, артистический, со-
циальный, интеллектуальный. 

Результаты. По ответам подростков об их 
осведомленности о профессиях будущего мож-
но констатировать, что подростки по большей 
мере впервые слышат о 85 из 92 предъявленных 
профессий для оценивания. Подростки не зна-
ют и не представляют, в чем заключается рабо-
та биоэтика, продюсера смыслового поля, тар-
гетного нанотехнолога, модератора шеринго-
вых платформ, разработчика интеллектуальных                
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систем управления динамической диспетчери-
зацией, технолога рециклинга летательных аппа-
ратов, системного инженера интеллектуальных 
энергосетей. Стоит сказать, что приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11.08.2023 № 667н утверж-
ден профстандарт 20.005 «Работник по проекти-
рованию интеллектуальных систем управления 
в электроэнергетике», который вступает в дей-
ствие с 01.09.2024.

Школьники приблизительно понимают тру-
довые действия, таких специалистов, как био-
инженер, специалист в области кибербезопас-
ности, игропрактик, сельскохозяйственный эко-
лог, онлайн-тренер, проектировщик 3d-печати в 
строительстве, архитектор территорий.

Можно с уверенностью сказать, что профес-
сии будущего, представленные в «Атласе но-
вых профессий», для современного подростка 
нечто неясное и непонятное, несмотря на мно-
гочисленные сайты для подростков и их роди-
телей о перспективных и востребованных про-
фессиях. Даже учитывая, что в Томске есть раз-
нопрофильные университеты, подготавливаю-
щие специалистов разных отраслей экономи-
ки, обучаю-щиеся не владеют полной информа-
цией. Первая проблема, которую мы сформули-
ровали на основе полученных данных: наличие 
информации в свободном доступе – не решает 
проблему ориентации современных подростков 
на профессии будущего. Для понимания, где же 
происходит сбой, почему так много говорится о 
профессиях будущего и компетенциях будуще-
го, но современные подростки в недостаточной 
степени владеют данной информацией, респон-
дентам были заданы вопросы об организации               
профориентационной работы в их образова-
тельных организациях. По мнению подростков, 
в их школах профориентационной работой с 
обучающимися занимается педагог-психолог –               
33,6 % от всех ответов; классный руководитель – 
32,1 %; социальный педагог – 15,6 %. Среди всех 
ответов 4,7 % указали, что никто в их школе не 
занимается профориентацией. 

Вторую проблему мы обозначили следую-
щим образом: с одной стороны, не во всех             

образовательных организациях есть педагог, 
занимающийся профориентационной рабо-
той, а с другой – функционал педагога настоль-
ко размыт, что у обучающихся нет четкого пони-
мания, кто же в школе занимается профориен-
тацией (многие обучающиеся выбирали по не-
сколько ответов).

Опишем ответы подростков на вопрос о 
том, в каких формах проводится профориен-
тационная работа в их школах. На первом ме-
сте по частоте ответов – 17,5 % – тестирование, 
анкетирование на выявление индивидуально-
психологических особенностей, интересов, спо-
собностей, профессиональных предпочтений. 
На втором месте по популярности – 17,3 % – экс-
курсии на предприятия, фирмы, организации. 
На третьем месте – 10,9 % – приглашение спе-
циалистов, мастеров своего дела. На четвертом 
месте – 10,6 % – экскурсии в колледжи, технику-
мы, вузы, выходы на дни открытых дверей. Про-
фориентационные игры, тренинги на пятом ме-
сте – 9 %. На шестом месте лекции по востребо-
ванности на рынке профессий – 6,9 %. При этом 
2,8 % ответов показывают, что в школе не прово-
дятся занятия по профориентации. 

В качестве третьей проблемы мы определи-
ли недостаточный спектр используемых форм 
проведения профориентационных мероприя-
тий с включением профессиональных проб, то 
есть деятельностного компонента. Смеем пред-
положить, что в работе с современными под-
ростками, которые в достаточной степени праг-
матичны, необходимо показывать перспективы 
экономического развития региона, предприятий 
региона и востребованность специалистов дан-
ного региона.

Четвертая проблема заключается в низком 
уровне информированности подростков о нали-
чии и специфике профильных классов в их шко-
ле из-за слабой организации профориентацион-
ной работы. 

Так, например, на вопрос о наличии профиль-
ных классов в школе наиболее частыми были от-
веты: технологический – 22,3 %, гуманитарный –
18,2 %, подростки не знают, какие профили есть 
в школе, в которой они обучаются, – 19,1 %, 
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социально-экономический – 11,5 %. Как показы-
вают результаты анкетирования, 39,8 % подрост-
ков указывают, что не знают, по какому принципу 
происходит отбор в профильный класс. 

На основе анализа ответов на вопрос «Кем 
бы они хотели и не хотели работать?» мы соста-
вили рейтинг предпочитаемых и отвергаемых 
профессий среди подростков (табл. 1).

Таблица 1 
Рейтинг предпочитаемых и отвергаемых профессий среди подростков в Томской области (N = 486)

Table 1
Rating of preferred and rejected professions among teenagers in the Tomsk region (N = 486)

Предпочитаемые профессии, количество выборов Отвергаемые профессии, количество выборов
Психолог 75 Врач 98
Дизайнер 56 Учитель 74
Фотограф 37 Бухгалтер 36 / Уборщик 36
Врач 36 Дворник 25
Учитель 34 Повар 23
Архитектор 25 Воспитатель 22 / Инженер 22
Адвокат 23 Маляр 20

Таблица 2
Результаты диагностики выраженности профессионально-личностного типа 

среди подростков в Томской области (N = 486)
Table 2

Diagnostic results of the professional and personal severity type 
among adolescents in the Tomsk region (N = 486)

Показатель Мальчики (N = 202) Девочки (N = 284)

Реалистический тип 6,191 5,897

Интеллектуальный тип 5,418 5,334

Социальный тип 6,418 8,253

Конвенциальный тип 4, 893 5,482

Предприимчивый тип 4,921 5,095

Артистичный тип 6,056 8,080

Несмотря на социальный запрос в специ-
алистах, готовых работать в реалиях цифровой 
экономики и цифрового общества, для совре-
менных подростков наиболее привлекательны 
творческие профессии и профессии, ориенти-
рованные на взаимодействие с другим челове-
ком. Интересен тот факт, что профессии врача и 
учителя одновременно были выделены респон-
дентами в перечне и привлекательных, и отвер-

гаемых профессий. При этом наибольшее коли-
чество выборов этих профессий в категории от-
вергаемых. Можно прогнозировать, что если не 
принимать меры, то дефицит специалистов в об-
ласти образования и здравоохранения с годами 
будет только нарастать.

С помощью методики Дж. Голланда были 
определены наиболее предпочитаемые сферы 
деятельности у современных подростков (табл. 2).

Среди девочек доминируют социальный и 
артистический типы. Таким образом, наиболее 
предпочитаемый выбор профессий у них будет 
связан с общением, взаимодействием, обслужи-
ванием, творчеством. Полученные результаты со-

гласуются с ответами подростков о предпочита-
емых профессиях в будущем (психолог, дизай-
нер, фотограф, врач). Среди мальчиков домини-
руют социальный и реалистический типы. По мо-
дели Дж. Голланда, это противоположные типы.
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Если реалистический ориентирован на взаимо-
действие с предметами, вещами, то социаль-
ный тип – на людей. Люди реалистического типа 
охотнее делают, чем говорят, они настойчивы 
и уверены в себе, в работе предпочитают чет-
кие и конкретные указания, отдают предпочте-
ние занятиям, требующим конкретности, четко-
сти. Мы можем предположить, что доминирова-
ние социального типа в двух выборках отража-
ет преобладающие потребности подростково-
го возраста – общение, которое можно реали-
зовать через активную деятельность в образова-
тельных организациях (социальные театры, во-
лонтерская деятельность, вожатские практики).

Выводы
1. Проведенный анализ результатов иссле-

дования показал следующее: подростки на низ-
ком уровне владеют информацией о професси-
ях будущего.

2. При выборе наиболее привлекательных 
профессий обучающиеся предпочитают профес-
сии, направленные на общение и творчество. 
Причем среди девочек в большей степени выра-
жен ориентир на социальный и артистический 
типы профессий, а у мальчиков доминируют со-
циальный и реалистический типы.

3. Среди отвергаемых профессий подрост-
ки указали следующие: врач, учитель, бухгалтер, 
уборщик, дворник. 

4. Об уровне постановки профориентацион-
ной работы в образовательном учреждении го-
ворит тот факт, что многим обучающимся порой 
трудно определить, кто же в их школе занимается

профориентацией. Часть школьников отмечают, 
что профориентационными мероприятиями за-
нимаются педагоги-психологи и классные руко-
водители образовательного учреждения. 

5. Современные профориентационные прак-
тики в образовательных организациях использу-
ют традиционные формы – профориентационное 
тестирование, экскурсии на предприятия, встре-
чи с состоявшимися специалистами. При этом 
профориентационные мероприятия в меньшей 
степени ориентированы на экономику и рынок 
труда региона. Вместе с тем поколение Z подраз-
умевает новое содержание профориентацион-
ных практик c наличием реальных профориента-
ционно-профессиональных проб и пробных дей-
ствий под руководством специалистов, не только 
компетентных в области педагогики, психологии, 
но и понимающих направления развития эконо-
мики страны и отдельного региона. 

Заключение. Система профориентации под-
ростков претерпевает серьезные изменения. 
Профориентацию, прежде всего, следует рас-
сматривать как междисциплинарный феномен, 
требующий межведомственного взаимодей-
ствия. Необходимо учитывать существующие 
проблемы в профориентационной деятельности 
с современными подростками для решения про-
блем осознанного выбора ими профессии с ори-
ентиром на меняющийся рынок труда и вызовы 
экономики. Полученные результаты исследова-
ния могут быть применены в дальнейших науч-
ных разработках, а также использованы на прак-
тике при работе с обучающимися.
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CAREER GUIDANCE OF MODERN TEENAGERS:
PROBLEM STATEMENT

O.V. Karakulova (Tomsk, Russia)
N.A. Buravleva (Tomsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. There is a lot of information on the Internet about the professions of the future, 

about the professionally important qualities of a specialist of the future. Based on the main economic development 
trajectories of the Russian Federation and other states, thematic sites have been created with descriptions of pro-
fessions (architect of ‘energy zero’ houses, controller of neural networks, developer of nanorobots) that will be in 
demand in 5, 10, or 15 years. At the same time, there are currently real shortages of specialists from existing sectors 
of the economy. Personnel shortage is one of the problems of modern society, which is discussed at different levels. 
This problem needs to be solved through working with teenagers, who in the coming years will have to decide on 
the choice of their professional development. It is necessary to take into account the psychology of modern teenag-
ers, their professional inclinations and preferences, as well as how well they are oriented and informed about the 
sought-after professions of the future. The article actualizes the problem of the demand for specialists in the labor 
market at the present time, in the near future, and the choice of profession by adolescents, taking into account the 
development of the economy. 

The purpose of the article is to describe the key problems of career guidance.
The research methodology was based on the Russian concepts of human development by L.S. Vygotsky,              

B.G. Ananyev, as well as the works of E.A. Klimov, N.S. Pryazhnikov, G.V. Rezapkina on the specifics of career guidance 
work. Research methods include: the method of identifying professionally oriented personality types by J. Holland, 
questionnaires on awareness of the professions of the future and the specifics of career guidance in educational 
institutions where teenagers study. The study involved 486 adolescents aged 12–15 years living in the city of Tomsk.

Research results. The results obtained allow us to conclude that modern teenagers do not have information 
about the professions of the future. Creative professions (designer, photographer) related to communication are 
the most attractive for them. Moreover, among girls, the orientation towards the social and artistic type is more 
pronounced. Among the rejected professions, teenagers indicated the following professions: doctor, teacher, ac-
countant, cleaner, janitor. In career guidance activities, testing, excursions to enterprises, discussions with invited 
specialists about their success stories are used, and during career guidance events lesser attention is paid to the 
issues of the profession’s demand in the labor market in the region.

Conclusion. The study reflects the main existing problems in career guidance with modern adolescents that 
should be taken into account when conducting career guidance activities in order to make an informed choice of 
profession. 

Keywords: professions of the future, labor market, modern teenagers.
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П
остановка проблемы. Начало обуче-
ния в школе – один из наиболее слож-
ных и ответственных моментов в жиз-

ни детей в социально-психологическом аспек-
те. Это не только новые условия жизни и дея-
тельности человека – это новые контакты, отно-
шения, обязанности [Савик, 2019]. 

Проблема адаптации и кризиса является 
по-прежнему актуальной в педагогической пси-
хологии, нуждается в дальнейших научных ис-
следованиях и может занять одно из централь-
ных мест педагогической психологии в области 
социализации и развития личности обучающе-
гося в разные периоды его обучения. В. Слай       

УДК 159.9

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ КРИЗИС 7 ЛЕТ

Н.А. Мосина (Красноярск, Россия)
А.Д. Факанова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор теоретических положений и исследований по теме школь-

ной адаптации первоклассников и кризиса 7 лет. Цель статьи – выявить особенности адаптации первокласс-
ников, проживающих кризис 7 лет, и разработать комплекс занятий для успешной адаптации первоклассни-
ков, проживающих кризис 7 лет.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение научных работ в области школьной адап-
тации (В.Н. Мезинов, О.Ю. Люленкова, Н.В. Литвиненко, Е.Е. Кравцова, А.Л. Венгер, И.Ю. Млодик и др.), изуче-
ние новообразований кризиса 7 лет (Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, К.Н. Поливановой и др.).
В исследовании приняли участие обучающиеся 1-го «В» класса МАОУ «Лицей № 28» города Красноярска в 
количестве 21 человека. Это пилотное исследование, в дальнейшем планируется более масштабное. Для 
диагностики применялись следующие методики: «Да и нет не говори» Е.Е. Кравцовой, «Последовательные 
картинки» М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, ЦТО А.М. Эткинда, «Краски» Р.П. Ефимкиной, «Школьная мотивация»                
Н.Г. Лускановой, «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова. Изучение взаимосвязи исследуе-
мых понятий выполнено с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. Обобщая результаты исследования, мы выявили, что дети с низким уровнем прожива-
ния кризиса имеют низкий и средний уровень социальной адаптации, что вызывает определенные трудно-
сти в выполнении классной и домашней работы, в соблюдении дисциплины, а также в анализе причинно-
следственных связей. Выявлена взаимосвязь кризиса 7 лет и школьной адаптации (умеренная по ранговой 
корреляции Спирмена). В рамках формирующего эксперимента, целью которого стала помощь ученикам в 
процессе адаптации и решении противоречий, лежащих в основе кризиса, на основе игровой технологии был 
создан комплекс занятий «Путешествие», результаты которого показали положительную динамику в приня-
тии статуса школьника и проживании, а также способствовали более экологичному выходу из кризиса 7 лет. 

Заключение. Проблема школьной адаптации первоклассников продолжает оставаться весьма актуаль-
ной. Понимание взаимосвязи проживания кризиса 7 лет и успешности адаптации к обучению открывает но-
вые перспективы для организации процесса сопровождения первоклассников в этот период. Апробирован-
ная игра-путешествие, направленная на помощь в проживании кризиса 7 лет и содействие успешной адапта-
ции, может быть включена в работу педагогов начальных классов и педагогов-психологов.

Ключевые слова: школьная адаптация, кризис, новообразования кризиса 7 лет, игровая технология. 
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и А.Х. Рамабайя, исследовавшие изучение фак-
торов, влияющих на адаптацию младших школь-
ников, пришли к выводу, что учителю необходи-
мо уделять особое внимание адаптации к шко-
ле и создавать условия, чтобы первоклассники 
смогли успешно адаптироваться [Sylaj, Ramabaja, 
2022]. Обратим внимание, что эти процессы ис-
следуются отдельно друг от друга. Мы в рамках 
данного исследования предлагаем посмотреть 
на взаимосвязь этих ключевых процессов при 
становлении позиции ученика.

В условиях ФГОС, в которых описано не 
только содержание, но и требования к резуль-
татам обучения, образование требует инно-
вационных подходов в организации учебно-
го процесса. В соответствии с требованиями 
ФГОС1 начального общего образования лич-
ностные результаты освоения ФОП НОО дости-
гаются при «формировании внутренней пози-
ции личности», также «федеральная рабочая 
программа воспитания направлена на разви-
тие личности обучающихся, в том числе укре-
пление психического здоровья».

Цель статьи – выявить особенности адап-
тации первоклассников, проживающих кризис 
7 лет, и разработать комплекс занятий для их 
успешной адаптации. Использование игровой 
технологии в рамках воспитательной работы по-
зволит ученикам легче адаптироваться и решить 
противоречия, лежащие в основе кризиса. 

Методологию исследования составля-
ют анализ и обобщение научных работ в об-
ласти школьной адаптации (В.Н. Мезинов,                       
О.Ю. Люленкова, Н.В. Литвиненко, Е.Е. Кравцо-
ва, А.Л. Венгер, И.Ю. Млодик и др.), изучения 
новообразований кризиса 7 лет (Д.Б. Элькони-
на, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, К.Н. Полива-
новой и др.).

В пилотном исследовании приняли участие 
обучающиеся 1-го «В» класса МАОУ «Лицей № 28» 
города Красноярска в количестве 21 человека. 

Диагностическая программа состоит из 6 
методик, 3 из которых направлены на изуче-
ние кризиса 7 лет: методика «Да и нет не го-
вори» Е.Е. Кравцовой для изучения уровня раз-
вития произвольно-контекстного общения де-
тей младшего школьного возраста; «Последо-
вательные картинки» М.М. Семаго и Н.Я. Се-
маго для определения способности к логиче-
скому мышлению, обобщению, умению пони-
мать связь событий и строить последователь-
ные умозаключения, уровня развития связан-
ной речи; «Цветовой тест отношений» А.М. Эт-
кинда для изучения противоречий между вер-
бальной, то есть выраженной словесной карти-
ной отношений, и бессознательной, скрытой в 
подсознательной.

Три методики направлены на изучение 
школьной адаптации: методика «Краски»       
Р.П. Ефимкиной для определения эмоциональ-
ного отношения к школьному обучению; анке-
та «Школьная мотивация» Н.Г. Лускановой для 
выявления отношения учащихся к школе, учеб-
ному процессу, эмоционального реагирования 
на школьную ситуацию; тест «Рисунок школы» 
Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова для ком-
плексной диагностики уровня школьной адап-
тации учащихся.

Статистическая обработка данных включала 
в себя использование коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена в изучении взаимосвязи 
исследуемых понятий.

Обзор научной литературы. Поступле-
ние в школу является одним из важнейших пе-
реломных моментов в жизни ребенка – новая 
социальная ситуация развития, условия и тре-
бования которой еще не известны младшему 
школьнику. Многие психологи и педагоги за-
нимаются исследованием этой темы и в совре-
менном мире.

Адаптация первоклассников к школьному 
обучению представляет собой процесс пере-
стройки эмоционально-волевой, познаватель-
ной и мотивационной сфер обучающегося, про-
текающий в сугубо индивидуальном режиме, 
обусловленном психофизиологическими осо-
бенностями младших школьников, внешними
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социально-педагогическими факторами [Гакаме,
Тавадьян, 2017]. 

 Важность адаптации первоклассников объ-
ясняется успешностью овладения учебным ма-
териалом, новыми видами образовательной де-
ятельности, комфортностью пребывания в учеб-
ном заведении, стремлением к общению со 
сверстниками, окружающими [Мезинов, Люлен-
кова, 2019]. Тем самым критериями школьной 
адаптации определим: эмоциональное отноше-
ние, мотивацию и коммуникацию. 

По мнению ряда зарубежных психологов  
(А. Маслоу, К. Роджерс, П. Бурдье), факторов, 
влияющих на протекание адаптации как про-
цесса, крайне много и их изучение в полном 
объеме вызывает трудности у исследователя, 
так как степень влияния того или иного факто-
ра на психолого-педагогическую адаптацию раз-
личных учащихся может быть разнообразной       
[Егоренко, Безрукавный, 2016]. Так, Г.Н. Жулина, 
Н.В.  Кулешова фиксируют влияние друг на дру-
га эмоционального отношения к школе, мотива-
ции и взаимодействия между учениками и учи-
телем [Жулина, Кулешова, 2016].

Исследования зарубежных психологов по-
казывают, что отношения ребенка со сверстни-
ками играют важную роль в адаптации перво-
классника [Buhs, 2005; Erkan et al., 2021; Gülay, 
2011; Ladd et al., 1997; Gülay, Erten, 2013]. Так-
же, по исследованиям американского ученого 
Т. Берндта, переход в начальную школу нужно 
рассматривать как очень ответственный момент 
в жизни ребенка, так как это шаг к взрослой жиз-
ни. Данный переход сопровождается психологи-
ческими переживаниями детей, связанными с 
изменениями в привычной жизни. Многие дети 
беспокоятся из-за трудностей, которые они бу-
дут испытывать. Приходя в школу, ребенок чув-
ствует неуверенность в себе, застенчивость. От-
сутствие друзей усиливает эти переживания, по-
тому что они являются серьезным источником 
социальной поддержки, общение – важный эле-
мент адаптации в начальной школе. По мнению 
Т. Берндта, для младших школьников она харак-
теризуется высокой степенью чувствительно-
сти и взаимной отзывчивости. Следовательно,                 

поступление ребенка в школу является важным 
жизненным этапом [Berndt, 1999].

Проблема школьной адаптации рассматри-
вается в тесной взаимосвязи с представлениями 
о психологической готовности ребенка к школь-
ному обучению, так как сформированность у ре-
бенка данного психологического образования, 
во-первых, является одной из важнейших пред-
посылок его успешной адаптации, во-вторых, 
определяет этапы и содержание коррекци-
онной работы в начальный период обучения               
[Журавлева, Гакаме, 2014]. 

Понятие «кризис» употребляется Л.Ф. Обу-
ховой в контексте представлений о развитии: 
«не как угроза катастрофы, а момент измене-
ния, критический период повышенной уязви-
мости и возросших потенций и вследствие это-
го онтогенетический источник хорошей или пло-
хой приспособляемости»2. Таким образом, про-
живание кризиса может повлиять на адаптацию 
(«приспособляемость») к новым условиям.

Основными категориями, с которыми связа-
на психологическая зрелость, в теории Л.С. Вы-
готского являются социальная ситуация, цен-
тральная психическая функция, психологическое 
новообразование [Выготский, 2012]. Динамиче-
ское развитие новообразований в период кри-
зиса представляет цепь внутренних изменений, 
переход от одного способа переживания среды 
к другому, если переживание понимать как вну-
треннее отношение ребенка к тому или иному 
моменту действительности [Бершедова, 2010]. 

Анализируя работы Л.С. Выготского,                    
Л.И. Божович, Е.Е. Кравцовой и др., можно ска-
зать, что проживание кризиса заканчивается 
появлением таких новообразований, как: про-
извольность, непосредственность, рефлексия3 
[Божович, 2001; Выготский, 2012; Кравцова, 
1991]. В исследовании Л.В. Шиповой фиксиру-
ется, что у ребенка возникает новая социальная 
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роль, которая напрямую связана с новообразо-
ваниями кризиса 7 лет [Шипова, 2015].

Результаты исследования. На основании 
проведенного анализа научной литературы был 
спланирован констатирующий эксперимент. Для 
его проведения был подобран диагностический 
комплекс определения уровней кризиса 7 лет и 
школьной адаптации первоклассника, где кри-
териями для первого объекта являются произ-
вольность, рефлексия, непосредственность, а 
для второго – эмоциональное состояние, школь-
ная мотивация, коммуникативная сфера. Анали-
зируя результаты диагностического комплекса, 
мы получили следующие выводы.

При количественном анализе результатов 
по всем трем методикам мы выявили: 

– низкий уровень – 43 % (9 человек);
– средний уровень – 38 % (8 человек);
– высокий уровень – 19 % (4 человека) млад-

ших школьников (рис. 1).
Качественный анализ результатов показал, 

что по критерию «произвольность» преоблада-
ет низкий уровень. Это говорит о том, что перво-
классникам трудно удерживать правила, задания, 
подчиняться и контролировать свое поведение и 
деятельность, что создает большие сложности в 
овладении структурными компонентами учебной 
деятельности и ощущении себя школьником.

Рис. 1. Итоговый уровень проживания кризиса в младшем школьном возрасте, %
Fig. 1. The final level of crisis experiencing in primary school age, %

По критериям «рефлексия» и «непосред-
ственность» обучающиеся показали средний уро-
вень, что может говорить о проживании кризиса 
и даже о готовности разрешения противоречия, 
лежащего в основе кризиса, и выходе из него. 

Следовательно, по результатам исследова-
ния в 1-ом «В» классе 9 человек (43 %) не вошли 
в кризис семи лет или находятся в самом нача-
ле проживания кризиса, что проявляется в труд-
ности принятия организационных моментов, 
правил, а также сохранении интереса к сюжетно-
ролевой игре, а не к учебной деятельности. 

Анализируя количественные результаты по 
уровню школьной адаптации, можем отметить:

– низкий уровень – 24 % (5 человек);
– средний уровень – 67 % (14 человек);
– высокий уровень – у 9 % (2 человека) 

младших школьников. 
При качественном анализе мы выявили, что 

по всем критериям школьная адаптация нахо-
дится на среднем уровне. Следовательно, боль-
ше половины первоклассников данного класса 
адаптировались к школьному обучению: у них 
проявляются в рамках учебной деятельности  
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Рис. 2. Итоговый уровень школьной адаптации в младшем школьном возрасте, %
Fig. 2. The final level of school adaptation in primary school age, %

познавательный интерес, учебная мотивация, 
они выстраивают коммуникацию с учителем, 
имеют друзей в классе, а также им эмоциональ-
но комфортно.

При этом есть дети, которые находятся на 
низком уровне школьной адаптации. Им трудно 
дается выполнение школьных поручений, зада-
ний, они испытывают трудности в эмоциональ-
ном плане, проявляются тревожность, страхи. 
Показывают низкий уровень сформированности 

познавательного интереса, а также имеют труд-
ности в установлении контактов. 

Таким образом, анализируя результаты, мы 
частично подтвердили предположение что дети, 
не вступившие в кризис 7 лет, будут испытывать 
трудности в процессе адаптации, а именно низ-
кий уровень проживания кризиса и школьной 
адаптации – 9 % (2 человека), низкий уровень 
проживания кризиса и средний уровень школь-
ной адаптации – 33 % (7 человек) (табл. 1).

Таблица 1
Результат совпадения уровня кризиса и школьной адаптации, %

Table 1
The result is a % match between the level of crisis and school adaptation

Уровни школьной адаптации

Уровни проживания кризиса

Высокий Средний Низкий

Высокий 5 (1) 14 (3)
Средний 5 (1) 19 (4) 14 (3)
Низкий 33 (7) 9 (2)

У остальных детей с низким уровнем про-
живания кризиса – 33 % (7 человек) – отмечает-
ся средний уровень школьной адаптации. Это мо-
жет быть связано с тем, что у детей до поступле-

ния в школу были свои обязанности (режим дня, 
помощь родителям, личная гигиена и т.п.), пра-
вила, они знакомы с требованиями, что помогло 
легче принять, адаптироваться. Л.В. Петрановская
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считает кризис естественным этапом взросления 
ребенка. Она объясняет, что родители, воспита-
тели сохраняют воспитательную позицию по от-
ношению к ребенку, но к возрасту 6–7 лет уже 
сформирован «внутренний родитель», что мо-
жет помочь, когда первоклассник окажется в но-
вой для него ситуации. «Ребенок к этому возра-
сту запоминает установки, способен предсказы-
вать реакцию родителей, других людей на соб-
ственное поведение или поведение другого че-
ловека, желает сам принимать важные для него 
решения» [Петрановская, 2021]. 

Для того чтобы измерить взаимосвязь меж-
ду качественными признаками, необходимо 
определить коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, значения которого могут быть упоря-
дочены или проранжированы по степени убыва-
ния (или возрастания) данного качества у иссле-
дуемых социальных объектов4. 

Для расчета были введены следующие 
условные обозначения:

– низкий уровень = -1;
– средний уровень = 0;
– высокий уровень = 1.

Таблица 2
Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Table 2
Calculation of Spearman's rank correlation coefficient

№ Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А – ранг В) d2

1 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

2 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

3 0 13.5 0 12.5 1 1

4 0 13.5 -1 3 10.5 110.25

5 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

6 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

7 1 19.5 0 12.5 7 49

8 0 13.5 1 20.5 -7 49

9 0 13.5 -1 3 10.5 110.25

10 0 13.5 0 12.5 1 1

11 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

12 0 13.5 -1 3 10.5 110.25

13 1 19.5 0 12.5 7 49

14 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

15 -1 5 -1 3 2 4

16 0 13.5 0 12.5 1 1

17 -1 5 0 12.5 -7.5 56.25

18 -1 5 -1 3 2 4

19 0 13.5 0 12.5 1 1

20 1 19.5 1 20.5 -1 1

21 1 19.5 0 12.5 7 49

Суммы 231 231 0 933.5
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Были выполнены:
1) ранжирование значений А и В. Их ранги 

занесены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»;
2) подсчет разности между рангами А и В 

(d);
3) возведение каждой разности d в квадрат 

(d2);
4) сумма квадратов;
5) расчет коэффициента ранговой корреля-

ции rs по формуле: 
6) определение критических значений.
Результат: rs = 0.394.
Интерпретация значения умеренная. Выяв-

лена взаимосвязь между кризисом 7 лет и соци-
альной адаптацией в младшем школьном воз-
расте.

Таким образом, анализируя результаты кон-
статирующего среза, мы выявили следующие 
трудности первоклассников на этапе школьной 
адаптации в период кризиса семи лет.

1. Проживание кризиса: по критерию «про-
извольность» низкий уровень – 57 %, видим, что 
присутствуют определенные риски: дети не сво-
евременно включаются в работу, им трудно под-
чиняться правилам и требованиям. По критери-
ям «рефлексия» и «непосредственность» выяв-
лен средний уровень – 43, и 62 % соответствен-
но. Это проявляется в импульсивности выраже-
ния эмоций, эмоциональном отказе выполнять 
задания, стремлении жаловаться, трудном под-
чинении правилам.

2. Школьная адаптация: по всем трем кри-
териям преобладает средний уровень. Это гово-
рит об успешном прохождении первоклассни-
ками процесса адаптации. При этом есть дети, 
демонстрирующие по критериям «коммуника-
тивная сфера» и «школьная мотивация» низкий 
уровень – 29 % (6 человек). Это может быть свя-
зано с неумением выстраивать коммуникацию, 
со слабо развитыми навыками общения, а также 
с низким интересом к знаниям и низким уров-
нем кругозора.

Чтобы нивелировать данные трудности, 
мы предлагаем комплекс занятий по сопрово-
ждению в период адаптации первоклассников 
с целью развития коммуникативных навыков,                       

повышения познавательного интереса в про-
цессе безопасного проживания кризиса 7 лет.

Одним из способов успешной школь-
ной адаптации и проживания кризиса 7 лет, 
на наш взгляд, является разработка програм-
мы для адаптации первоклассников, особенно 
проживающих кризис 7 лет, к школе. В статье                         
D. Borbélyová, где проанализированы стратегии, 
которые могут быть применены на практике, 
предложены следующие программы: Кушнир – 
Мажимук «Введение в школьную жизнь»: курс 
рассчитан на первый месяц обучения; Восторго-
ва – Борбов – Новлянская – Табачникова – Чуди-
нова «Новое раннее начальное образование»: 
курс рассчитан на весь учебный год; Джин –
Прокошенко: «Первые дни в школе»; Воронцов 
«Адаптационная программа развивающего об-
разования в соответствии с системами Элькони-
на и Давыдова»: длится примерно три недели 
[Borbélyová, 2016]. 

Мы предлагаем для помощи первокласс-
никам в адаптации к школе и проживании кри-
зиса комплекс занятий «Путешествие». Пер-
воклассники путешествуют по странам, назва-
ния которым дают сами. На протяжении путе-
шествия ученики заполняют паспорт и дневник 
путешествия, чтобы отследить и оценить свою 
деятельность. В конце путешествия обучающи-
еся презентуют его родителям на основе днев-
ника и паспорта путешествия. В основе ком-
плекса – игровая технология. В возрастной пе-
риодизации детей Д.Б. Эльконина особая роль 
отведена ведущей деятельности, имеющей для 
каждого возраста свое содержание (Д.Б. Эль-
конин, 2011). В каждой ведущей деятельности 
возникают и формируются соответствующие 
психические новообразования. Игра является 
ведущим видом деятельности для дошкольно-
го возраста. В младшем школьном возрасте в 
рамках учебной деятельности игра трансфор-
мируется в игровую технологию или в дидакти-
ческую игру. В связи с этим через игровую тех-
нологию возможно помочь школьнику сформи-
ровать и принять позицию школьника в процес-
се адаптации, особенно детям, проживающим 
кризис 7 лет. 
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Цель комплекса занятий: помочь более успеш-
но прожить кризис 7 лет и адаптироваться к школе.

Достижение поставленной цели осуществля-
ется посредством решения следующих задач:

1) научить принимать новые правила и обя-
занности;

2) начать формировать умение анализиро-
вать (оценивать) свою деятельность;

3) научить видеть смыслы в своих пережи-
ваниях и понимать их.

Комплекс занятий включает в себя следую-
щие упражнения (табл. 3).

Таблица 3
Комплекс занятий игры «Путешествие»

Table 3
The complex of activities of the Journey game

№ 
занятия

Описание Упражнение

1 Вводное занятие. Беседа с первоклассниками. В течение беседы узна-
ют, что отправляются в путешествие, у них, как у настоящих путеше-
ственников, будут карта, паспорт и дневник путешественника. По 
окончании путешествия результат представят родителям

Заполнение паспортов и 
дневников путешественни-
ков

2 Начинают путешествие с первой страны. Знакомство первоклассников 
с учителем и друг с другом. Придумывают название, вводится тради-
ция, рисуют в дневнике смайлик, который показывает их настроение. 
Выполняют упражнение, в конце рисуют настроение (смайлик), кото-
рое у них после упражнения. Заполняют паспорт и дневник рефлексии

Упражнение.
«Здравствуй!»
Цель: знакомство, вовлече-
ние всех участников группы 
в работу

3 Продолжают путешествие. Вторая страна. Школьник и дошкольник. 
Осознание детьми своего нового статуса школьника. Придумывают 
название, традицию – рисуют в дневнике смайлик, который показы-
вает их настроение. Выполняют упражнение, в конце рисуют настрое-
ние (смайлик), которое у них после упражнения. Заполняют паспорт и 
дневник рефлексии

Упражнение. Рисование на 
тему «Я – дошкольник, я – 
школьник».
Цель: осознание различий в 
позициях «дошкольник» и 
«школьник»

4 Продолжают путешествие. Третья страна. Правила школьной жизни. 
Знакомство первоклассников с правилами школьной жизни и продол-
жение знакомства друг с другом. Придумывают название, традицию –
рисуют в дневнике смайлик, который показывает их настроение. Вы-
полняют упражнение, в конце рисуют настроение (смайлик), которое у 
них после упражнения. Заполняют паспорт и дневник рефлексии

Упражнение-сказка. 
М.А. Панфилова 
«Школьные правила»
Цель: знакомство и состав-
ление школьных правил

5 Продолжают путешествие. Четвертая страна. Для чего ходят в школу. 
Осознание детьми своего нового статуса школьника. Придумывают 
название, традицию – рисуют в дневнике смайлик, который показы-
вает их настроение. Выполняют упражнение, в конце рисуют настрое-
ние (смайлик), которое у них после упражнения. Заполняют паспорт и 
дневник рефлексии

Упражнение.
«Для чего ходят в школу»
Цель: осознание деть-
ми своего нового статуса 
школьника

6 Продолжают путешествие. Пятая страна. Оценка. Формирование реа-
листичного восприятия первоклассниками школьной оценки. Приду-
мывают название, традицию – рисуют в дневнике смайлик, который 
показывает их настроение. Выполняют упражнение, в конце рисуют 
настроение (смайлик), которое у них после упражнения. Заполняют 
паспорт и дневник рефлексии

Упражнение. «Что помо-
жет мне учиться»?
Цель: способствовать осо-
знанию значения познава-
тельных процессов, которые 
необходимы для успешного 
обучения в школе

7 Продолжают путешествие. Шестая страна. Первоклассное окончание 
путешествия. Закрепление позитивного эмоционального отношения 
к школе и обучению. Придумывают название, традицию – рисуют в 
дневнике смайлик, который показывает их настроение. Выполняют 
упражнение, в конце рисуют настроение (смайлик), которое у них по-
сле упражнения. Заполняют паспорт и дневник рефлексии

Упражнение. «Страна пер-
воклассников»
Цель: создание позитивно-
го эмоционального отноше-
ния к школе и обучению

8 Итоговое занятие. Представление родителям паспортов и дневников. 
Родители говорят о своем впечатлении
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Таблица 4
 Динамика уровней проживания кризиса и школьной адаптации, %

Table 4
Dynamics of the levels of crisis accommodation and school adaptation, in %

Уровень проживания кризиса Уровень школьной адаптации
Произволь-

ность
Рефлексия Непосредст-

венность
Эмоциональ-
ное состояние

Школьная 
мотивация

Коммуникатив-
ная сфера

до после до после до после до после до после до после
Высокий 19 (4) 62 (13) 19 (4) 33 (7) 24 (5) 5 (1) 14 (3) 48 (10) 10 (2) 33 (7) 19 (4) 57 (12)
Средний 24 (5) 24 (5) 43 (9) 52 (11) 62 (13) 62 (13) 71 (15) 48 (10) 62 (13) 52 (11) 52 (11) 38 (8)
Низкий 57 (12) 14 (3) 38 (8) 14 (3) 14 (3) 33 (7) 14 (3) 5 (1) 29 (6) 14 (3) 29 (6) 14 (3)

Проанализировав результаты методик по-
сле проведения комплекса занятий, можно от-
следить динамику результатов (табл. 4).

Мы видим положительную динамику из-
менения уровней проживания кризиса 7 лет и 
школьной адаптации первоклассников после 
проведенного комплекса занятий.

Качественный анализ результатов итогово-
го среза показал, что по критерию «произволь-
ность» преобладает высокий уровень: перво-
классники усвоили правила, приняли их, учатся 
их соблюдать, а также контролировать свое по-
ведение и деятельность. 

По критериям «рефлексия» и «непосред-
ственность» преобладает средний уровень. 
Здесь мы тоже видим динамику. При этом чем 
ниже уровень по данному критерию, тем мень-
ше проявлений детскости, импульсивности и 
больше возможности контролировать свои сло-
ва, эмоции и поступки. Те дети, которые пока-
зывали на этапе констатирующего среза низ-
кий результат, после игры «Путешествие» по-
казывают средний, а некоторые и высокий уро-
вень. Это может говорить о готовности выхода 
из кризиса и разрешении противоречия, лежа-
щего в основе кризиса. 

По критерию «эмоциональное состояние» 
также произошли изменения. Мы это связыва-
ем с тем, что на протяжении всей игры особое 
место уделялось эмоциям, их осознанию, безо-
пасному проживанию, умению говорить о своих 
эмоциях, что, в свою очередь, повлияло на из-
менение эмоционального отношения к школе и 
учебной деятельности.

По критерию «школьная мотивация» выяв-
лено преобладание среднего уровня. В процес-
се игры «Путешествие» был включен учебный 
материал, поданный через игровую технологию, 
что разбудило, а у некоторых детей и повысило 
проявление познавательного интереса в рамках 
учебной деятельности. 

По критерию «коммуникативная сфера» у 
первоклассников также произошли изменения. 
В процессе комплекса упражнений детям нужно 
было выстраивать коммуникацию друг с другом 
и с учителем. С этой задачей первоклассники

справились очень хорошо и в рамках итоговой 
диагностики показали высокий уровень. 

Последнее занятие направлено на работу с 
первоклассниками и с их родителями: было сня-
то видео, где ученики рассказали об игре «Путе-
шествие», какие страны посещали, чем занима-
лись, презентовали свои красочные паспорта и 
дневники путешественников.

Обучающиеся активно принимали участие 
во всех занятиях, им легко давались упраж-
нения «Я – дошкольник, я – школьник», «Для 
чего ходят в школу» и заключительное зада-
ние «Страна первоклассников», где обучаю-
щимся необходимо было изобразить все, что 
они узнали и чему научились на предыдущих 
занятиях. Однако также ученики испытывали 
трудности при выполнении упражнения-сказки 
«Школьные правила» в разграничении школь-
ных правил и правил поведения в других обще-
ственных местах.
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Выводы
1. Большинство первоклассников находятся 

на низком уровне проживания кризиса, т.е. еще 
не начали проживать кризис или только зашли 
в него. В основе поведения лежат желания, со-
провождающиеся эмоциональным проявлени-
ем «здесь и сейчас». Обучающиеся проявляют 
низкую заинтересованность в учебных задани-
ях, не всегда понимают и принимают учебную 
задачу и способ ее решения. 

2. Школьная адаптация находится у перво-
классников преимущественно на среднем уров-
не: не все первоклассники успешно приняли на 
себя роль школьника, правила и требования 
школы и учителя. Для них характерна умеренная 
тревожность, которая может сочетаться с удо-
влетворительной успеваемостью, а также ней-
тральным или удовлетворительным общением 
с учителем. Можно отметить также неконфликт-
ность как в общении с учителем, так и с одно-
классниками [Мелешкина, 2023].

3. Расчет коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена между уровнем школьной адап-
тации и уровнем проживания кризиса пока-
зал наличие прямой умеренной взаимосвязи,                 

т.е. взаимосвязь кризиса 7 лет и школьной адап-
тации присутствует, что открывает перспективы 
для дальнейших исследований в этой области. 

4. Предложенный комплекс представлен 
в форме игры «Путешествие». После реализа-
ции данного комплекса повторная диагностика 
показала динамику результатов, а именно бла-
годаря данному комплексу дети смогли успеш-
но адаптироваться и безопасно прожить кризис 
7 лет. Тем самым предполагаем, что наш ком-
плекс занятий может использоваться учителями 
для коррекции социальной адаптации и прожи-
вания кризиса 7 лет. 

Заключение. Проблема школьной адап-
тации первоклассников продолжает оставать-
ся весьма актуальной. Понимание взаимосвязи 
проживания кризиса 7 лет и успешности адап-
тации к обучению открывает новые перспекти-
вы для организации процесса сопровождения 
первоклассников в этот период. Апробирован-
ная игра-путешествие, направленная на помощь 
в проживании кризиса 7 лет и содействие успеш-
ной адаптации, может быть включена в рабо-
ту педагогов начальных классов и педагогов-
психологов.
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JOURNEY GAME AS A MEANS 
OF SUCCESSFUL SCHOOL ADAPTATION OF FIRST GRADERS 
GOING THROUGH THE CRISIS OF 7 YEARS

N.A. Mosina (Krasnoyarsk, Russia)
A.D. Fakanova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article provides an overview of theoretical provisions and research on the topic 

of school adaptation of first graders and crisis of 7 years. 
The purpose of the article is to identify the features of adaptation of first-graders going through the crisis for 

7 years, and to develop a set of classes for successful adaptation of first-graders experiencing the crisis of 7 years.
The methodology of the study consists of: research in the field of school adaptation (V.N. Mezinov, O.Y. Lyulenkova, 

N.V. Litvinenko, E.E. Kravtsova, A.L. Venger, I.Y. Mlodik, etc.), study of the neoplasm of the crisis of 7 years (D. B. Elkonina, 
L.I. Bozovich, L.S. Vygotsky, K.N. Polivanova et al.), the use of the Spearman rank correlation coefficient in the study 
of the relationship of the concepts studied. The study involved students of 1 B class consisting of 21 people of MAOU 
Lyceum 28 of Krasnoyarsk. The following methods were used for diagnostics: Yes and no speak by E.E. Kravtsova, Con-
secutive pictures by M.M. Semago and N.Y. Semago, Color Test of Relationships by A.M. Etkind, Kraski by R.P. Efimkina, 
School Motivation by N.G. Luskanova, Drawing of the School by N.V. Nizhegorodtseva and V.D. Shadrikova. The study of 
the interrelation of the studied concepts was carried out using Spearman’s rank correlation coefficient.

Research results. Summarizing the results of the study, we found that children with a low level of crisis experiencing 
have a low and average level of social adaptation, which causes certain difficulties in doing classroom and homework, in 
observing discipline, as well as in analyzing cause-and-effect relationships. The relationship between the crisis of 7 years and 
school adaptation (moderate, according to Spearman’s rank correlation) was revealed. As part of a formative experiment, 
the purpose of which was to help students in the process of adaptation and solving the contradictions underlying the crisis, 
a set of Journey classes was created based on game technology, the results of which showed positive dynamics in accepting 
the status of a student and experiencing, as well as a more environmentally friendly way out of the crisis of 7 years.

Conclusion. The problem of school adaptation of first-graders continues to be very relevant. Understanding the 
relationship between living through the crisis of 7 years and the success of adaptation to learning opens up new 
prospects for organizing the process of accompanying first-graders during this period. A proven travel game aimed at 
helping to survive the crisis of 7 years and promoting successful adaptation can be included in the work of primary 
school teachers and educational psychologists.

Keywords: school adaptation, crisis, neoplasm crisis of 7 years, game technology.
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П
остановка проблемы. Проблема счастья 
в современном мире достаточно часто 
обсуждается как в научных кругах, так и 

на политической арене. Существуют научные ис-
следования по особенностям переживания сча-
стья, задаются вопросы на уровне государств о 
том, какие средства могут сделать людей более 
счастливыми. Однако счастье в науке считается 
субъективным параметром (Аристотель, М. Се-
лигман, С. Любомирски, М. Аргайл), и потому для 
каждого оно будет своим. Несмотря на то что сча-
стье имеет субъективную природу, его уровень 
можно измерить, а также можно выявить значи-
мые предикторы счастья в популяции человече-
ского сообщества. Для психологической науки в 
первую очередь важными являются личностные 
предикторы счастья, так как они служат внутри-
личностным ресурсом, через который возможно 

корректировать, регулировать и поддерживать 
счастье на его оптимальном для жизнеспособно-
сти уровне. Показатели счастья имеют значение и 
в отношении психологического здоровья челове-
ка, так как уровень счастья оказывает влияние на 
него [Аргайл, 2003; Селигман, 2013; Любомирски, 
2014; Аристотель, 2020].

Подростковый возраст характеризуется сни-
женными показателями счастья. Метаморфозы, 
происходящие в этот возрастной период, свя-
заны с нарушением баланса физиологической, 
эмоциональной и личностной сфер. Уровень 
благополучия в подростковом возрасте значи-
тельно ниже по сравнению с более ранним пе-
риодом детства и более поздними периодами 
юности и взрослости [Филиппова, 2023]. Данные 
свидетельствуют о том, что именно в подростко-
вом возрасте существует острая необходимость 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ СЧАСТЬЯ 
У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Е.Н. Пенкина (Новосибирск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Психологическое здоровье подростков считается краеугольной темой современ-

ного общества. Одной из составляющих психологического здоровья подростка является то, насколько подро-
сток чувствует себя счастливым. Исследование особенностей переживания счастья может открыть дополни-
тельные возможности в работе с подростками. 

Цель статьи – характеристика личностных предикторов счастья у старших подростков в группах девочек 
и мальчиков.

Методологию исследования составил поперечный опрос выборки старших подростков 16–17 лет.                          
В основе исследования лежат такие теории, как: теория счастья М. Аргайла, диспозиционная теория личност-
ных черт Г. Олпорта и теория черты эмоционального интеллекта К.В. Петридеса. Были применены: Оксфорд-
ский опросник счастья, опросник BFI-2, опросник TEIQue-ASF. 

Результаты. Выявлены значимые различия в показателях счастья в группе мальчиков и группе девочек. 
В частности, у девочек показатели счастья значительно ниже, чем у мальчиков. Дана характеристика преди-
кторов уровня счастья у старших подростков отдельно для группы девочек и группы мальчиков.

Заключение. Согласно данным исследования, при низких показателях счастья у девочек стоит обращать 
внимание на развитие таких личностных черт, как экстраверсия и общий эмоциональный интеллект. У маль-
чиков же положительно влияет на уровень счастья такой субфактор эмоционального интеллекта, как позитив-
ное отношение к жизни и экстраверсия. 

Ключевые слова: Оксфордский опросник счастья, BFI-2, TEIQue-ASF, старшие подростки, личностные 
черты, счастье, пол.
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Е.Н. ПЕНКИНА. ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ СЧАСТЬЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

в своевременных психологических программах 
сопровождения и коррекции уровня счастья с 
целью достаточной профилактики психологиче-
ского здоровья подростка [Kassis et al., 2022].

В современном мире на нарастание про-
блем с психологическим здоровьем подрост-
ков влияют не только субъективные телесно-
личностные преобразования, но и внешние фак-
торы. В частности, изменчивость рынка труда, 
непредсказуемость перспектив его развития и, 
как следствие, сложности в построении карти-
ны «будущего» подростка. Согласно данным, 
требования, позволяющие подростку становить-
ся конкурентоспособным, имеют тенденцию к 
увеличению, что определяется рядом авторов 
как фактор внешнего стресса [Winzer et al., 2021; 
Pauletto et al., 2021; Afrashteh, Hasani, 2022]. 

Противоположная сторона счастья у под-
ростков диагностируется как депрессия и стресс, 
склонность к проявлению агрессии и появлению 
суицидальных мыслей. Современные исследова-
ния темы счастья и благополучия по всему миру 
имеют два основных вектора изучения и оказа-
ния помощи. Один вектор направлен на изучение 
и работу с уже возникшими душевными недуга-
ми, а другой – стремится к оказанию своевремен-
ной профилактической помощи и формирова-
нию программ по поддержанию нормальных по-
казателей счастья и благополучия, в том числе и в 
подростковом возрасте [Furnham, Petrides, 2003; 
Winzer et al., 2021; Kassis et al., 2022; Afrashteh, 
Hasani, 2022]. Второй вектор дает возможность 
предупредить психологический недуг, что позво-
ляет работать на опережение, это важно в под-
ростковом возрасте, так как преодолевать по-
следствия недуга всегда сложнее. Это связано 
прежде всего с тем, что поведенческие модели, 
имеющие отношение к счастью (благополучию) в 
подростковом возрасте, влияют и на психологи-
ческое здоровье взрослых людей [Yousefi, Hasani, 
2022; Afrashteh, Hasani, 2022; Филиппова, 2023], 
то есть психологическое здоровье подростка – это 
психологическое здоровье будущего взрослого 
человека. Так, например, S.E. Hampson в исследо-
вании 2008 г. выявила связь между личностными 
чертами детства и благополучием во взрослом 

возрасте [Hampson, 2008]. Согласно ее исследо-
ванию, детская добросовестность через ряд ме-
ханизмов влияет на благополучие взрослого че-
ловека. Таким образом, получается целая цепоч-
ка внутриличностных взаимосвязей: личностные 
черты влияют на благополучие подростка, кото-
рое, в свою очередь, влияет на его психологиче-
ское здоровье в подростковом возрасте, а затем 
и во взрослом.

Данные современных исследований сви-
детельствуют о том, что с низкими показателя-
ми счастья в подростковом возрасте тесно свя-
заны повышенная агрессивность, склонность 
к интернет-зависимости, ангедония [Рагулина, 
2017; Реан, Кошелева, 2019; Бочкарева, Вязни-
кова, 2021; Охапкина, Кириллова, 2022; Петрова, 
2022]. Согласно им, ощущение несчастья толкает 
подростка к агрессивному поведению, направ-
ленному либо на себя, либо на окружающих, за-
ставляет его искать быстрые удовольствия в ин-
тернет- и других зависимостях, способствует по-
тере интереса к жизни. 

Также в современных исследованиях можно 
найти свидетельства о предикторах уровня сча-
стья. Самыми часто исследуемыми предикторами 
счастья являются семья, окружающие взрослые 
[Матюшина, 2019; Брегид, 2021; Izzo et al., 2022], 
уровень физической активности [Woudenberg              
et al., 2020], продолжительность сна [Kouros et al., 
2022] и личностные черты [Tan et al., 2018; Guerra-
Bustamante et al., 2019]. В этой статье исследова-
ние направлено на изучение личностных преди-
кторов счастья, таких как личностные черты.

Как отмечают исследователи, личностные 
черты могут оказывать разнонаправленное 
влияние на уровень счастья. Так, А. Фернхем и                 
К.В. Петридес отмечают, что традиционно счи-
тается, что положительным предиктором сча-
стья является такая личностная черта, как экс-
траверсия, а его отрицательным предиктором –
нейротизм. Эта взаимосвязь выявлена и под-
тверждена большим количеством исследований 
на взрослых людях, отмечают ученые [Furnham, 
Petrides, 2003]. В своем исследовании они по-
казывают, что эмоциональный интеллект как 
черта также является значимым предиктором                   
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счастья у взрослых. В 2021 г. С. Бадри с коллега-
ми получил новые свидетельства того, что эмо-
циональный интеллект является положительным 
предиктором счастья, а вот черта дезадаптивно-
го перфекционизма была выявлена как его отри-
цательный предиктор [Badri et al., 2021]. Иссле-
дования, проведенные непосредственно на под-
ростковой аудитории, по влиянию эмоциональ-
ного интеллекта на уровень счастья также под-
тверждают его значимость как предиктора сча-
стья. Так, Дж. Герра-Бустаманте с коллегами вы-
явили положительное влияние эмоционально-
го интеллекта на показатели счастья в подрост-
ковом возрасте [Guerra-Bustamante et al., 2019]. 
Однако таких исследований недостаточно.

В ряде исследований можно обнаружить 
данные о том, что девочки в старшем подрост-
ковом возрасте более уязвимы по отношению к 
благополучию и сильнее подвержены депрессии, 
чем мальчики [McGuinness et al., 2012; Vargas et 
al., 2021; Kim et al., 2021]. Депрессия, как было от-
мечено выше, является оборотной стороной вы-
сокого уровня счастья. Исследований же по вы-
явлению различий в личностных предикторах 
счастья по половому признаку на подростковой                
аудитории недостаточно, что также определяет 
актуальность данного исследования.

Цель данного исследования – выявление и 
характеристика различий во влиянии эмоцио-
нального интеллекта как черты и черт лично-
сти «Большой пятерки» на показатели счастья в 
старшем подростковом возрасте с учетом пола.

Гипотеза Н0. Влияние эмоционального ин-
теллекта как черты в совокупности с чертами 
личности «Большой пятерки» на показатели сча-
стья в старшем подростковом возрасте не явля-
ется значимым.

Гипотеза Н1. Эмоциональный интеллект как 
черта и некоторые черты личности «Большой 
пятерки» являются значимыми предикторами 
показателей счастья в старшем подростковом            
возрасте.

Гипотеза Н2. Имеется специфика влияния 
эмоционального интеллекта как черты и некото-
рых черт личности «Большой пятерки», связан-
ная с полом в старшем подростковом возрасте.

Методология и методы. Выборку иссле-
дования составили старшие подростки сред-
них учебных заведений Новосибирска. Данные 
по количественным показателям представлены 
в табл. 1. Опрос проводился во временных про-
межутках между учебным процессом. Участие 
в опросе было добровольным и анонимным               
(по желанию).

Таблица 1 
Данные по выборке исследования

Table 1
Data on the study sample

Респонденты Возраст Мужской пол Женский пол Всего
Учащиеся средних учебных 
заведений Новосибирска

16–17 лет 27 29 56

Методологию исследования составили: тео-
рия счастья М. Аргайла, диспозиционная теория 
личностных черт Г. Олпорта и теория черты эмо-
ционального интеллекта К.В. Петридеса.

Согласно определению М. Аргайла, счастье –  
это «основное измерение человеческого опыта; 
оно включает в себя позитивный эмоциональный 
настрой, удовлетворенность жизнью, а также та-
кие когнитивные аспекты, как оптимизм и высо-
кая самооценка» [Аргайл, 2003, c. 258]. Приме-
ненный в исследовании Оксфордский опросник 

счастья (Oxford Happiness Inventory) задумывался 
М. Аргайлом как инструмент измерения счастья 
в целом, он был разработан по аналогии с широ-
ко известным опросником депрессии Бека (Beck 
Depression Inventory). Оксфордский опросник сча-
стья содержит 29 утверждений с четырьмя вари-
антами ответов по каждому утверждению на вы-
бор отвечающего. Опросник измеряет уровень 
показателей счастья от низкого до высокого. Низ-
кие показатели уровня счастья по данному опро-
снику связаны с депрессивными тенденциями.
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М. Аргайл отмечает, что личностные черты 
служат как факторы внутриличностного потен-
циала на пути достижения счастья. Люди, обла-
дающие теми или иными чертами, могут выби-
рать ситуации или избегать их, увеличивая свой 
потенциал счастья. В частности, М. Аргайл отме-
чает, что ярко выраженные экстраверты сильнее 
реагируют на положительные стимулы позитив-
ным настроением, чем интроверты, а люди с по-
вышенным уровнем нейротизма и слаборазви-
тыми социальными навыками стараются избе-
гать попадания в различные неконтролируемые 
социальные ситуации [Аргайл, 2003].

Наиболее популярным опросником личност-
ных черт в современной науке является опросник 
личностных черт «Большая пятерка». В основе 
этого опросника лежит лексическая модель дис-
позиционной теории личностных черт Г. Олпор-
та. Согласно теории Г. Олпорта, значимой еди-
ницей измерения личности является личностная 
черта. Ученый считал, что анализ черт является 
наиболее достоверным инструментом для опи-
сания характеристик личности людей, которые в 
поведении отличаются друг от друга. Черты со-
ставляют ядро структуры личности. Личностная 
черта, по сути, это также черта характера, однако 
без оценки того, «хорошая» это черта или «пло-
хая», отмечает Г. Олпорт. «Таким образом, каж-
дый человек тысячами особенностей отличается 
от гипотетического среднего человека. Но его ин-
дивидуальность – не сумма всех этих отдельных 
отклонений», – говорит он [Олпорт, 2002, c. 220]. 
Индивидуальность человека, как вектор, направ-
ленный в будущее, и систематическое перепле-
тение его ключевых качеств и есть центральные 
черты личности. Специфические паттерны фи-
зических и психических черт, которые проявля-
ются на протяжении всей жизни людей, и есть 
точная характеристика черт личности. Согласно 
идее Г. Олпорта, черты личности находят отраже-
ние в языке. Он выделил определения, существу-
ющие в языке, которые описывают личностные 
черты, а затем эти определения были обобщены 
им и последователями, в результате чего выде-
лены пять основных черт личности. На их осно-
ве был разработан опросник «Большая пятерка»,                          

или BFI (Big Five Inventory). Опросник «BFI-2», 
разработанный C.Soto & O. John и адаптирован-
ный для русскоязычной аудитории С.А. Щебетен-
ко, состоит из 60 характеристик человека и пред-
полагает согласие или несогласие с этими харак-
теристиками по 5-балльной системе, где 1 – мне 
это качество не свойственно, 5 – да, это точно я. 
Опросник измеряет выраженность таких черт, 
как экстраверсия, доброжелательность, добро-
совестность, нейротизм и открытость новому 
опыту [Калугин и др., 2021].

К.В. Петридес и А. Фернхем разработали 
концепцию эмоционального интеллекта как чер-
ты. Черта эмоционального интеллекта – это со-
вокупность самовоспринимаемых предрасполо-
женностей, связанных с эмоциями, находящих-
ся на нижних уровнях иерархии личности. Люди 
с высокими показателями по черте эмоциональ-
ного интеллекта считают, что они «в контак-
те» со своими эмоциями и могут регулировать 
их таким образом, чтобы это способствовало их                      
благополучию [Furnham, Petrides 2003]. Черта 
эмоционального интеллекта включает в себя 15 
граней эмоциональной самоэффективности (по-
нимание эмоций, выражение эмоций, управле-
ние эмоциями, регулирование эмоций, низкая 
импульсивность, эмпатия, черта оптимизма, чер-
та счастья, управление стрессом, адаптивность, 
поддержание отношений, социальная осведом-
ленность, самоуважение, самомотивация, на-
стойчивость), которые объединяются в четы-
ре фактора (эмоциональность, общительность, 
благополучие, самоконтроль) и в один общий 
показатель эмоционального интеллекта. Под-
ростковый опросник черты эмоционального ин-
теллекта TEIQue-ASF (Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire – Adolescent Short Form) в адап-
тации Е.Н. Пенкиной и О.А. Шамшиковой состо-
ит из 30 утверждений, согласие или несогласие 
с которыми оценивается по 7-балльной шкале 
Лейкерта. Опросник является короткой формой 
и достоверно определяет лишь выраженность 
общего показателя эмоционального интеллекта. 
Однако дополнительно в ходе стандартизации 
и адаптации опросника для русскоязычной ау-
дитории были выделены два субфактора черты
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эмоционального интеллекта, которые можно 
выявить с помощью опросника: позитивное от-
ношение к жизни и управление своими эмоция-
ми и поведением, что считается модификацией 
методики [Пенкина, Шалимова, 2023].

После сбора первичных данных и подсчета 
результатов были применены следующие мето-
ды математической статистики: непараметриче-
ский критерий U-Манна – Уитни и линейная ре-
грессия, метод по шагам.

Результаты. На первом этапе матема-
тической обработки выборка была поделена 
по половому признаку на группу мальчиков и 
группу девочек, к которым был применен не-
параметрический критерий U-Манна – Уитни. 
Согласно данным анализа по исследуемым по-
казателям были выявлены два значимых раз-
личия между группами мальчиков и девочек. 
Статистические данные этих различий отраже-
ны в табл. 2. 

Таблица 2 
Непараметрический критерий U-Манна – Уитни. Значимые половые различия 

в исследуемых параметрах. Мальчики (N =27), девочки (N =29)
Table 2

U-Mann – Whitney tests. Significant sex differences in the studied parameters. 
Boys (N =27), girls (N =29)

Значимые различия*  U p Средние данные
Зависимые переменные

Счастье 255,0 0,025 33,56
23,79

Предикторы
Нейротизм 202,5 0,002 21,50

35,02

* В таблице представлены только значимые различия между группами мальчиков и девочек.

Согласно данным табл. 2, в группе мальчи-
ков достоверно выше оказались показатели уров-
ня счастья, в то время как в группе девочек досто-
верно выше оказались показатели нейротизма. 
В связи с тем что на первом этапе были обнару-
жены значимые различия между группами маль-
чиков и девочек по уровню счастья и личностной 
черте «нейротизм», дальнейший регрессионный 
анализ проводился для каждой группы отдельно.

На втором этапе математической обработки 
был применен линейный регрессионный ана-
лиз для группы мальчиков и группы девочек. 
Предикторами в регрессионной модели явля-
лись эмоциональный интеллект как черта и чер-
ты личности «Большой пятерки», а зависимой 
переменной стал показатель уровня счастья. 
Данные регрессионного анализа представлены                                       
в табл. 3 и 4.

Таблица 3
Регрессионный анализ. Личностные черты как предикторы счастья. Мальчики (N=27)

Table 3
Regression analysis. Personality traits as predictors of happiness. Boys (N=27)

Зависимая переменная R2 F р Значимые предикторы* β
Счастье 0,634 43,387 <0,001 Позитивное отношение к жизни 0,797

0,731 32,684 0,05
0,07

Позитивное отношение к жизни
Экстраверсия

0,470
0,451

* В таблице представлены только значимые личностные предикторы счастья в группе мальчиков.
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Согласно данным табл. 3, значимыми пре-
дикторами счастья для группы мальчиков ока-
зались субфактор эмоционального интеллекта –
позитивное отношение к жизни – и экстравер-
сия. Наибольший вклад в переменную счастья            

с высоким уровнем достоверности (р <0,001) 
вносит субфактор эмоционального интеллекта – 
позитивное отношение к жизни (β=0,797). Дан-
ные предикторы объясняют 73 % дисперсии за-
висимой переменной в выборке.

Таблица 4 
Регрессионный анализ. Личностные черты как предикторы счастья. Девочки (N=29)

Table 4
Regression analysis. Personality traits as predictors of happiness. Girls (N= 29)

Зависимая переменная R2 F р Значимые предикторы* β

Счастье 0,470 23,951 <0,001 Экстраверсия 0,686

0,638 22,923 <0,001
0,002

Экстраверсия
Общий эмоциональный интеллекта

0,516
0,444

* В таблице представлены только значимые личностные предикторы счастья в группе мальчиков.

Согласно данным табл. 4, значимыми пре-
дикторами счастья у девочек оказались экстра-
версия и общий эмоциональный интеллект. 
Наибольший вклад в переменную счастья с 
высоким уровнем достоверности (р <0,001)                               

вносит экстраверсия (β=0,686). Данные преди-
кторы объясняют 64 % дисперсии зависимой пе-
ременной в выборке. Общая схема влияния лич-
ностных черт на уровень счастья в группе маль-
чиков и группе девочек представлена в табл. 5.

Таблица 5 
Схема влияния личностных черт на показатели счастья в группах мальчиков и девочек

Table 5
The scheme of the influence of personality traits on happiness indicators in groups of boys and girls

Мальчики Девочки

Уровень счастья

Личностные черты

Позитивное отношение 
к жизни

Экстраверсия* Экстраверсия* Общий эмоциональный 
интеллект

* Жирным шрифтом выделен общий предиктор для группы мальчиков и группы девочек.

Согласно данным табл. 5, в группах мальчи-
ков и девочек выделены общие и специфиче-
ские предикторы уровня счастья. Черта экстра-
версии является общим предиктором для уров-
ня счастья у старших подростков. Позитивное от-
ношение к жизни является специфическим пре-
диктором показателя счастья для группы маль-
чиков, а общий эмоциональный интеллект яв-
ляется специфическим предиктором показателя 
счастья для группы девочек.

Обсуждение результатов. Согласно ре-
зультатам проведенного исследования, в част-
ности анализу различий U-Манна – Уитни, под-
твердилась информация о том, что у девочек 
уровень счастья действительно значимо ниже, 
чем у мальчиков. Эти данные соответствуют бо-
лее ранним исследованиям о том, что девочки 
склонны к более депрессивным переживаниям. 
В частности, Т.М. МакГиннесс с коллегами в иссле-
довании отмечают, что депрессия у подростков
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чаще встречается у девочек, при этом ее уро-
вень у девочек в подростковом возрасте в два 
раза выше, чем у мальчиков [McGuinness et al., 
2012]. С.М. Варгас с коллегами выявили, что в 
ситуациях дискриминации девочки испытыва-
ют больше суицидальных мыслей, чем мальчи-
ки [Vargas et al., 2021]. Х. Ким, изучая корейских 
подростков, выявил склонность мальчиков к бо-
лее рискованному поведению, такому как упо-
требление алкоголя и курение, в то время как у 
девочек было обнаружено негативное воспри-
ятие своего тела и общего состояния здоровья. 
Помимо этого, девочки имели бóльшую склон-
ность к плохому психологическому здоровью, 
включая более низкую удовлетворенность сном, 
высокий уровень стресса, депрессию и суици-
дальные мысли [Kim et al., 2021]. Возможно, это 
связано в том числе и с тем, что выраженность 
черты нейротизма у девочек значительно выше 
в этот период по сравнению с мальчиками, что 
было выявлено в этом исследовании.

Данные о том, что что экстраверсия является 
положительным предиктором счастья [Furnham, 
Petrides, 2003], также подтвердились для обеих 
групп этой выборки. А вот нейротизм не был об-
наружен в значимых предикторах показателей 
счастья ни в группе мальчиков, ни в группе де-
вочек. При этом подтвердились данные о том, 
что эмоциональный интеллект является поло-
жительным предиктором показателей счастья у 
подростков [Guerra-Bustamante et al., 2019; Badri 
et al., 2021]. В частности, в значимые предик-
торы показателей счастья попали два измере-
ния эмоционального интеллекта, которые поло-
жительно связаны со счастьем подростков. Это 
субфактор «позитивное отношение к жизни» у 
мальчиков и общий эмоциональный интеллект 
у девочек. Выявленные данные свидетельству-
ют о важности эмоционального интеллекта как 
черты, вносящей вклад в показатели счастья у 
старших подростков.

Доля дисперсии зависимой переменной в 
выборке (64 % у девочек, 74 % у мальчиков) сви-
детельствует о высокой значимости регрессион-
ной модели и говорит о том, что влияние выяв-
ленных личностных черт хорошо предсказывает

показатели счастья в старшем подростковом 
возрасте. Эти данные согласуются с более ран-
ними исследованиями по влиянию личност-
ных черт на показатели счастья [Tan et al., 2018; 
Guerra-Bustamante et al., 2019]. 

Таким образом, гипотеза Н0 о том, что эмо-
циональный интеллект как черта в совокупности 
с чертами личности «Большой пятерки» не вли-
яет на показатели счастья в старшем подростко-
вом возрасте, не подтвердилась.

Гипотеза Н1 о том, что эмоциональный ин-
теллект как черта и некоторые черты личности 
«Большой пятерки» являются значимыми пре-
дикторами показателей счастья в старшем под-
ростковом возрасте, подтвердилась. Это касает-
ся личностных черт эмоционального интеллекта 
и экстраверсии. Однако значимость нейротизма 
как личностной черты, отрицательно влияющей 
на счастье старших подростков, в данном иссле-
довании не удалось выявить.

Гипотеза Н2 о том, что имеется специфика 
влияния эмоционального интеллекта как чер-
ты и некоторых черт личности «Большой пятер-
ки», связанная с полом в старшем подростковом 
возрасте, также нашла подтверждение в данном 
исследовании. В частности, у девочек наиболь-
шее влияние на уровень счастья оказывает такая 
черта личности, как экстраверсия, а у мальчиков 
больший вес влияния приходится на субфактор 
эмоционального интеллекта: позитивное отно-
шение к жизни. 

Выводы. Согласно исследованию, было об-
наружено следующее.

1. В старшем подростковом возрасте уро-
вень счастья значимо ниже у девочек, чем у 
мальчиков. Выраженность нейротизма, наобо-
рот, значимо выше у девочек, чем у мальчиков, 
что подтверждает бóльшую уязвимость девочек 
в этот период.

2. Экстраверсия является значимым общим 
предиктором уровня счастья и у мальчиков и у 
девочек в старшем подростковом возрасте. Та-
кой субфактор эмоционального интеллекта, как 
позитивное отношение к жизни, является зна-
чимым специфичным предиктором показателей 
счастья для мальчиков, а общий эмоциональный 
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интеллект является значимым специфичным 
предиктором показателей счастья для девочек.
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PERSONAL PREDICTORS OF HAPPINESS 
IN SENIOR ADOLESCENTS

E.N. Penkina (Novosibirsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The psychological health of adolescents is considered a cornerstone topic of modern 

society. One of the components of a teenager’s psychological health is how happy a teenager feels. The study of the 
peculiarities of experiencing happiness can open up additional opportunities in working with adolescents. 

The purpose of the article is to characterize the personal predictors of happiness in groups of girls and boys in 
late adolescents.

The research methodology was based on a cross-sectional survey of a sample of adolescents aged 16–17 years. 
The research is based on such theories as: M. Argyle’s theory of happiness, G. Allport’s dispositional theory of per-
sonality traits and K.V. Petrides’ theory of trait emotional intelligence. The Oxford Happiness Questionnaire, the BFI-2 
questionnaire, and the TEIQue-ASF questionnaire were applied.

Research results. Significant differences in happiness indicators were revealed in the boys’ group and the girls’ 
group. The characteristics of predictors of the level of happiness in senior adolescents are given separately for groups 
of girls and boys.

Conclusion. According to the study, with low levels of happiness in girls, it is worth paying attention to the de-
velopment of such personal traits as extraversion and general emotional intelligence, and in boys with low levels of 
happiness, it is worth paying attention to such traits as a positive attitude to life and extraversion.

Keywords: Oxford Happiness Questionnaire, BFI-2, TEIQue-ASF, senior adolescents, personality traits, happi-
ness, gender.
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П
остановка проблемы. Результатом куль-
турного взаимодействия на современ-
ном этапе можно считать творчество 

писателей-эмигрантов, которые, оказавшись в 
условиях новой языковой среды, формируют 
собственное лингвистическое пространство, от-
ражающее их мировидение при сочетании эле-
ментов двух языковых систем и культур. 

Целью статьи является анализ функциони-
рования русскоязычного субстрата в англоязыч-
ном романе А. Улинич «Petropolis».

Методы исследования: анализ транслинг-
вальной литературы в лингвокультурологиче-
ском аспекте; анализ семантической структу-
ры лексики; синхронное сопоставление единиц 
разных языков.

УДК 81’373.45

РУССКОКУЛЬТУРНЫЙ СУБСТРАТ 
В РОМАНЕ А. УЛИНИЧ «PETROPOLIS»
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Аннотация
Постановка проблемы. В настоящее время с расширением языковых контактов и культурного обмена 

между странами билингвизм становится достаточно распространенным явлением и проявляется как на быто-
вом уровне для общения с друзьями и родственниками, так и на профессиональном. На профессиональном 
уровне широкое распространение получает литературно-художественный билингвизм, который предполага-
ет высокую степень владения иностранным языком. Многие авторы, оказавшись в инокультурном окруже-
нии, переходят в своем творчестве на неродной для них язык.

Цель данного исследования – рассмотреть влияние русского языка на творчество писателя-эмигранта 
четвертой волны А. Улинич и проанализировать функционирование русскокультурного субстрата в тексте ро-
мана «Petropolis». 

Методология и методы. В работе применялись методы лингвокультурологического анализа, анализа 
семантической структуры лексики и синхронного изучения языковых единиц разных языков. 

Обзор научной литературы по проблеме. В современных филологических исследованиях феномен 
транскультурного творчества и взаимодействия языков получил широкое освещение. Однако произведения 
российско-американских писателей четвертой волны эмиграции остаются недостаточно изученными. 

Результаты исследования. На основе анализа текста А. Улинич были изучены особенности функциони-
рования русскоязычного субстрата в английском тексте. Анализ романа «Petropolis» обнаруживает продук-
тивное использование русскокультурных языковых единиц. Специфические черты билингвальной креатив-
ной деятельности автора проявляются в сочетании культурных элементов и традиций разных языковых общ-
ностей, различной ментальности и миропонимания.

Заключение. Проведенный анализ показывает, что в тексте используется разнообразная палитра средств 
отображения русской культуры: лексические элементы из родного языка, представленные в графике языка 
реципиента, смешение и переключение языковых кодов, прецедентные тексты, использование английско-
го языка для передачи значимых для родной культуры событий и явлений. Автор эксплицирует собственную 
принадлежность к двум культурным традициям, формирует образ России в иноязычном коммуникативном 
пространстве. 

Ключевые слова: транслингвизм, англоязычная современная литература, писатели-эмигранты, 
транскультуральное творчество, лингвокультурные особенности, русскокультурный субстрат.
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Обзор научной литературы по проблеме. 
В настоящее время существует серьезное коли-
чество работ, посвященных особенностям ху-
дожественного дискурса писателя-билингва                            
[Басте1, 2017; Бахтикиреева, 2004; 2005; Исто-
мина, 2012; Туманова, 2014; Плотникова, 2023]; 
влиянию иноязычной культуры на творчество 
отдельных писателей [Бариловская, Колесо-
ва, 2021; Васильев, 2017; Белоглазова, Кабак-
чи, 2018; Гончарова, 2015; Колесова, 2023; Ново-
хатский, 2019; Смирнова, 2013; Цурикова, 2006; 
Юзефович, 2011; Iuzefovich,  2021]; особенно-
стям языкового сознания писателя-билингва 
[Ахиджак, 2018; Гацура, 2014; Лещенко, 2021].

 Безусловно, тексты, созданные писателями-
билингвами, обладают определенным своео-
бразием. Билингвальные авторы способны от-
ражать в своих текстах особенности родной и 
иноязычной культуры. По мнению современ-
ных исследователей, писатели-билингвы зани-
мают «пограничную позицию между двумя на-
циями и традициями» [Ефремова, 2022], а их 
тексты характеризуются присутствием инокуль-
турных маркеров, репрезентирующих элементы 
различных языковых культур.

Использование элементов одного языка для 
передачи национально-культурной специфики в 
тексте, написанном на другом языке, Н.Г. Юзе-
фович называет транскультурной креативностью 
[Юзефович, 2011]. Результатом транскультурной 
креативной деятельности писателя можно счи-
тать транскультурный текст, в котором автор ис-
пользует ресурсы разных языковых систем. 

Феномен транскультурности и транслинг-
вального творчества широко обсуждается в со-
временной лингвистической литературе с точки 
зрения причин и происхождения [Zucca, 2022; 
Kellman, 2019; Hansen, 2018], связи с националь-
ной культурой [Gevers, 2018], политикой [Sales, 
2021] и перспективами существования [Jones, 
Preece, Rees, 2020].

Исследователи отмечают, что бикультурные 
писатели, свободно владеющие двумя языка-
ми, как правило, передают в своих произведе-
ниях собственный опыт и выражают общие тен-
денции транслингвизма и транскультурализма 
[Kellman, 2005]. 

Основной характеристикой такой литерату-
ры можно считать сохранение культурной иден-
тичности родного языка, что обеспечивается 
присутствием в тексте произведения лингво-
культурного субстрата, представленного в кон-
тексте другого языка. 

Материалом данного исследования послу-
жило бикультурное творчество Ани Улинич, со-
временной российско-американской писатель-
ницы, представительницы четвертой волны рус-
ской эмиграции. Аня Улинич эмигрировала в 
США в 17 лет, окончила Чикагский институт ис-
кусств и в настоящее время является известным 
автором нескольких произведений на англий-
ском языке.

Первый роман А. Улинич «Petropolis» был 
высоко оценен критиками за оригинальность и 
свежий взгляд и получил премию Национально-
го книжного фонда для молодых писателей до 
35 лет. А. Улинич также лауреат премии Голдбер-
га для начинающих авторов еврейской художе-
ственной литературы. 

Результаты исследования. Влияние род-
ного языка и родной культуры, а также культу-
ры принимающей страны неизменно проявляет-
ся в творчестве А. Улинич. Так, в одном из интер-
вью она отмечает влияние русских и американ-
ских писателей: В. Набокова, Л. Толстого, А. Че-
хова, Ф. Достоевского, М. Булгакова, И. Бродско-
го, О. Мандельштама, М. Цветаевой, С. Довла-
това, Дж. Сондрса. Э. Манро, Г. Пейли, Г. Рота,                
Э. Бекдела, Д. Летема [Kevin Kinsella interviews 
Anya Ulinich2, 2007]. 

В тексте романа «Petropolis» автор описы-
вает собственный опыт, личные переживания и 
истории: «Для меня приезд из России в Америку 
совпал со взрослением. Мне было семнадцать, 
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когда мы с семьей приехали в Финикс. Раньше 
я всю жизнь жила в одной квартире в Москве. 
Поэтому, когда я приехала в США, я была очень 
наивна и совершенно потрясена новым миром, 
в который я попала, его отношением и моим 
неловким положением в нем» [Kevin Kinsella 
interviews Anya Ulinich, 2007]. 

Специфика текста романа «Petropolis» про-
является в том, что культурно-специфические 
элементы русского языка представлены в тексте, 
написанном на английском языке. 

В своем романе А. Улинич описывает по-
вседневные тяготы советской жизни главной ге-
роини, помолвку с американцем, эмиграцию 
в США. Исследователи отмечают «гибридный» 
язык, использованный А. Улинич при описании 
жизни в России и Америке, и сопоставление 
двух культур. При этом трудно сказать, что книга 
принадлежит больше одной культуре, чем дру-
гой. Ее считают американской по своей теме – 
самореализация личности, в то же время амери-
канская тема смягчается своего рода советско-
реалистической трактовкой: описанием жиз-
ни молодой матери-одиночки, которая зараба-
тывает на жизнь в Америке уборкой квартир и 
встречается с бойфрендом-инвалидом3.

Анализ текста романа обнаруживает при-
сутствие русскокультурного субстрата, использо-
ванного для передачи российского литературно-
го и исторического наследия, духовных и куль-
турных ценностей. 

Смысловая нагрузка русскокультурного суб-
страта варьирует от номинации предметов и яв-
лений, характеристики речи персонажей до соз-
дания национальной атмосферы, отражения 
русскокультурной ментальности, специфическо-
го мышления.

Так, русскокультурный субстрат продуктив-
но представлен в описании реалий, персонажей, 
образов произведения, ассоциативных связей:

Baba Zhenya stirred borsch on the stove. “We 
do not have a phone here, Sasha,” Natalia Egorovna

finally says. Do you have a mobilnik? He would ar-
rive in Asbestos 2 with his loose joints, easy gener-
osity and a few adorably garbled Russian words, 
a true freak, a beautiful alien. “Zdravstvuyte!” he 
would tell Mrs Goldberg , pronouncing every last si-
lent consonant4. 

Русскоязычные лексемы, представленные 
в графике языка-реципиента, передают мест-
ный колорит, являются своеобразными социо-
культурными маркерами, характерными для 
русскоязычной культурной общности, и исполь-
зуются автором для описания, только когда 
речь идет о России.

Тематико-семантическое своеобразие рус-
скоязычного субстрата связано прежде всего с 
номинацией российских реалий, созданием ре-
чевого портрета русскоязычных персонажей и, 
наконец, прагматическими характеристиками 
заимствованных лексем. 

На лексическом уровне можно сформиро-
вать тематическую классификацию, например 
географических номинаций (Sasha had been ac-
cepted to the Repin Lyceum High school for the art 
in Moscow. Moscow and Leningrad had descend-
ed on Asbestios 2), антропонимов (Mr Tarakan 
steered his silver Lexus off the free way), историко-
культурных номинаций, номинаций предметов 
быта, жилища, социальных ролей (“Oh, that’s 
in the poseyolok”, the old lady says pointing at a 
group of low brick buildings at the end of the road. 
Sasha exclaimed holding a curled lumpy ponchik 
between her thumb and index finger. Lubov Alex-
androvna remembered the first time she heard the 
word vodoprovod, indoor plumbing. She was four 
years old and they had just moved to Third Road 
Street. Lubov had thought Vodoprovod was a name 
of a fairy tale monster). 

В ряде случаев значение русскоязычных лек-
сем эксплицируется через описательные ком-
ментарии, что позволяет передать максималь-
ный объем информации, таким образом, автор 
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знакомит читателя с русской действительностью 
через контекст произведения, делает культурно-
специфический образ более понятным для ино-
культурного реципиента.

В описании российских реалий русскоязыч-
ные лексические единицы являются ключевы-
ми элементами, они обусловлены лакунарно-
стью понятий, невозможностью подобрать соот-
ветствующий русский эквивалент. В то же время 
они формируют и интерпретируют образ России 
в иноязычном коммуникативном пространстве, 
создают двуязычную бикультурную реальность. 

Потребность в отображении реалий и быта 
России проявляется в использовании автором 
русскоязычных эмоционально-экспрессивных 
словообразовательных суффиксов: Hurry up. 
Babushka will worry. Said Lubov. Remember, 
Lubochka, we are the descendants of the original 
Russian intelligentsia, she croacked. Использова-
ние эмоционально-оценочных суффиксов при-
дает тексту характерный национальный коло-
рит, раскрывает взаимоотношения между пер-
сонажами. 

Отдельный социокультурный пласт образу-
ют в тексте фразеологические единицы, интер-
текстуальные элементы, цитаты, аллюзии, под-
черкивающие связь автора с Россией, они созда-
ют особый лингвокультурный фон. 

Так, автор приводит в тексте калькирован-
ный перевод фразеологизма «одна нога здесь, 
другая там» в речи русскоязычного персонажа, 
подчеркивая необходимость срочных действий: 
One leg here, another there, Rays had said. Дан-
ный фразеологический оборот ориентирован на 
читателя, знакомого с русской культурой, спо-
собного понять и интерпретировать значение 
фразеологического оборота. 

В художественной школе учитель называ-
ет рисунки Саши Гольдберг «бабскими штучка-
ми» и спрашивает, что она будет рисовать даль-
ше, зайчика Степашку?: “What are these babskie 
shtuchki? What’s next? Fairies? Little angels? 
Stepashka the Bunnie?” Зайчик Степашка, лю-
бимый персонаж советских детей, присутству-
ет в тексте как своеобразный культурный мар-
кер и актуализирует ориентированность картин 

на определенную целевую аудиторию или их не-
зрелость с точки зрения говорящего.

На английский язык переведена в тексте 
известная русская песня «Вот кто-то с горочки 
спустился», ее распевали подвыпившие мужчи-
ны в поселке, куда приехала из Америки глав-
ная героиня, и голоса поющих казались ей зна-
комыми с детства: Inside men’s voices bellowed 
an old song:

There’s someone comin’ down the hill
For sure that is my sweetheart!
He’s got a camouflage shirt, 
It’s gonna drive me out of my mind. The men 

howled with drunken sarcasm. Their voices sounded 
sweetly familiar to Sasha as if she had heard them 
once in early childhood.

В приведенных примерах прецедентный 
текст актуализирует культурно-исторические 
связи с Россией и русским народом, создает ха-
рактерную атмосферу жизни в российском по-
селке, подчеркивают осведомленность об обра-
зе жизни, национально-культурной специфике.

В отдельных случаях автор использует пере-
ключение кода, чтобы показать, на каком языке 
осуществляется общение: I don’t need your apol-
ogies, Sasha says in Russian. They are just – Lika 
switches to Russian as she always does when dis-
cussing lofty matters – not very interesting people. 
She switched back to English. – they are, like, re-
tarded. All they know is get drunk, get stoned, make 
stupid jokes. В конце романа главная героиня 
думает на промежуточном языке: You are my 
lover, Sasha thinks in an in-between language. You 
are my daughter. 

Характерно, что английский язык, на кото-
рый перешла героиня романа из-за эмиграции, 
становится у нее предметом рефлексии, вызы-
вает определенные чувства и размышления, она 
задумывается, станут ли когда-нибудь англий-
ские слова для нее настоящими, неотъемлемо 
связанными с обозначающими предметами, как 
в русском, хотя пока они кажутся ей ненастоящи-
ми, лживыми:

Sasha wondered if English words would some 
day begin to sound real, inextrickably attached to 
what they described the way they were in Russian. 
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For now every word she said felt like a lie, and ly-
ing was easy. Две совершенно разных действи-
тельности, российская и американская, репре-
зентированы в сознании героини двумя язы-
ками и формируют одну из базовых культурно-
психологических оппозиций, отражающую уни-
кальность восприятия и интерпретации окру-
жающего мира. 

Заключение. Анализ текста романа 
«Petropolis» позволяет заключить, что русский 
язык проявляется в англоязычном тексте на 

различных языковых уровнях, в виде русско-
язычной лексики, грамматики, синтаксических 
структур. Национальная лексика, репрезенти-
рующая родной для писателя культурный слой 
языка, формирует лингвистическое простран-
ство текста, отражает определенную культу-
ру, устанавливает диалог между культурными 
общностями. 

Авторская картина мира представляется бо-
лее объективной и многогранной благодаря вос-
приятию и осмыслению автором двух культур. 
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RUSSIAN CULTURAL SUBSTRATE 
IN THE NOVEL PETROPOLIS BY A. ULINICH

N.V. Kolesova (Krasnoyarsk, Russia)
N.O. Lefler (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Currently, the growth of language contacts and cultural interaction between coun-

tries leads to the fact that bilingualism becomes quite common and manifests itself both at the everyday level for 
communication with friends and relatives, and at the professional level. At the professional level, literary and artistic 
bilingualism becomes widespread, it presupposes a high degree of proficiency in a foreign language. Many authors, 
finding themselves in a foreign cultural environment, switch their work to a language that is non-native for them.

The purpose of the article is to consider the influence of the Russian language on the work of the fourth wave 
emigrant writer A. Ulinich and to analyze Russian cultural substrate in the novel Petropolis.

Review of scientific literature on the problem. The originality of the artistic world of Russian-language texts of 
bilingual writers has become the object of active philological research. Linguists thoroughly analyze the translingual 
creativity of modern authors, however the works of writers representing the fourth wave of emigration have not 
been studied sufficiently yet.

The research methodology (materials and methods). The text of A. Ulinich’s novel Petropolis was used as a re-
search material. The work used the method of linguoculturological analysis, the method of analyzing the semantic 
structure of vocabulary and the synchronous study of linguistic units of different languages.

Research results. Based on the analysis of the text by A. Ulinich, the peculiarities of the functioning of the 
Russian-language substrate in the English text were studied. The analysis of the text by A. Ulinich showed that the 
author productively uses Russian cultural language units in her work. The specific features of the author’s bilingual 
culture are manifested in the text in the combination and unification of elements and traditions of different cultures, 
different ways of thinking, and worldview.

Conclusion. The analysis shows that the text uses a diverse palette of means of displaying Russian culture: borrow-
ings from the native language, mixing and switching of language codes, precedent texts, the use of English language 
means to convey the events and phenomena that are significant for the native culture. The author explicates her own 
affiliation with two cultural traditions and builds the image of Russia in the foreign language communicative space.

Keywords: translinguism, modern English literature, emigrant writers, transcultural creativity, linguocultural 
features, Russian cultural substrate.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕРЕВОДА КРИМИНАЛЬНОЙ ПРОЗЫ 
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КАНАЭ МИНАТО «ПРИЗНАНИЯ»

Е.С. Сазончик (Красноярск, Россия)
Т.М. Софронова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В данной статье проблематика перевода криминальной прозы рассматривается по-

средством своеобразного лингвистического эксперимента по сравнительно-сопоставительному анализу пе-
реводов, выполненных с оригинала и ступенчато (косвенно) с другого перевода, отмеченного всевозможны-
ми литературными премиями. Хотя двухступенчатый перевод может считаться нежелательным и вынужден-
ным, он достаточно часто встречается в практике художественного перевода.

Цель статьи – проанализировать передачу межъязыковых контекстуальных несоответствий в двух пере-
водах японского психологического романа-детектива Канаэ Минато «Признания» (2008)1: опубликованного 
перевода с японского языка-оригинала на русский2 [Шерегеда, 2023] и собственного независимого перевода 
с англоязычной версии романа на русский язык3.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение работ зарубежных и отечественных 
исследователей по переводу криминальной прозы. Используются следующие методы: сравнительно-
сопоставительный анализ, метод мысленного лингвистического эксперимента и статистической обработки 
полученных результатов.

Результаты. В результате исследования была выявлена следующая проблематика при переводе крими-
нальной прозы с японского языка. 

1. Перевод гендерно-нейтральных названий при передаче названий структурных элементов содержания 
(глав). 

2. Неизбежные потери при ступенчатом переводе с одного языка на другой, связанные с такими явлени-
ями, как переводческие трансформации и перевод реалий. 

3. Необходимость передачи стилистической прагматики оригинала, учитывающей так называемую          
«прозрачную» стилистику в жанре криминальной прозы.

Заключение. Переводческие трансформации на первой ступени перевода навязывают конкретную                 
интерпретацию оригинала, порой исключая возможность творческой переработки текста перевода в даль-
нейшем, в целом приводя к его упрощению. В нашем исследовании при сопоставлении перевода с японского 
языка на русский и перевода с японского на английский язык был выявлен целый ряд подобных явлений, ко-
торые, правда, не приводили к существенному искажению сюжетной линии оригинала, поскольку были свя-
заны в основном со стилистическими повторами или с компрессией информации при переводе.

Интересно то, что при сопоставлении использования стилистических приемов в нашем англо-русском пе-
реводе и японско-русском переводе были обнаружены следующее количественные расхождения: соответ-
ственно метафоры – 28 и 24, эпитеты – 21 и 30, гиперболы – 5 и 6, сравнения – 4 и 3. Такое несоответствие 
можно объяснить тем, что некоторые стилистические приемы могли быть переведены с заменой стилисти-
ческого приема или опущены, а некоторые были переданы тем же приемом при межъязыковой передаче.

Ключевые слова: художественная литература, криминальная проза, перевод, сравнительно-
сопоставительный анализ.
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П
остановка проблемы. Согласно анализу 
рынка потребителей криминальная про-
за занимает второе место среди самых 

популярных жанров в России (27 %) [Фэнтези…, 
www.retail.ru]4. Также данный анализ показыва-
ет, что люди моложе 34 лет часто читают произ-
ведения зарубежных авторов (50 %) и предпо-
читают криминальную прозу приключенческим 
романам. Эта статистика подтверждает востре-
бованность переводчиков художественной ли-
тературы данного жанра.

Перевод художественной литературы осве-
щается в трудах таких отечественных и зарубеж-
ных ученых, как И.В. Арнольд [2021], М. Бейкер 
[Baker, 2001], В.С. Виноградов [2006], И.Р. Галь-
перин [2014], Н.Н. Кириленко [2009], В.Н. Ко-
миссаров [2007; 2013], А.Д. Швейцер [2012], 
О.В. Федунина [2014; 2018].

Актуальность нашего исследования заклю-
чается в недостаточной освещенности про-
блематики перевода криминальной прозы как 
жанра. Впервые нами был представлен свое-
образный лингвистический эксперимент по 
сравнительно-сопоставительному анализу пере-
водов, выполненных с оригинала и ступенчато с 
другого перевода, отмеченного всевозможны-
ми литературными премиями.

Из указанных выше положений сформули-
руем цель статьи – проанализировать переда-
чу межъязыковых контекстуальных несоответ-
ствий в двух переводах японского психологиче-
ского романа-детектива Канаэ Минато «Призна-
ния» [2008]: опубликованного перевода с япон-
ского языка-оригинала на русский (Шерегеда, 
2023) и собственного независимого перевода с 
англоязычной версии романа на русский язык 
(Сазончик, 2024, в печати).

Обзор научной литературы. Уникальные 
черты литературных форм (проза, поэзия, дра-
ма) и жанров требуют от переводчика специфи-
ческих навыков и подходов при передаче со-
держания и стиля. Переводчик должен уметь 

адаптировать текст под новую языковую и куль-
турную среду, при этом не упуская эстетиче-
ские и художественные особенности оригина-
ла [Бархударов, 2023]. При переводе художе-
ственной литературы переводчик должен учи-
тывать контекст, структуру и цели оригинально-
го произведения, чтобы донести его содержа-
ние и эмоциональное воздействие до носите-
лей другого языка и культуры [Алимова, 2012].

Уникальные черты литературных форм и 
жанров оказывают непосредственное влияние 
на процесс перевода. Некоторые лингвисты сам 
перевод выделяют в отдельный жанр, так как 
переводчик использует определенные приемы 
и техники, а также зачастую адаптирует образы 
оригинала, однако вопрос об уникальной пере-
водческой стилистике в рамках истории перево-
да был поднят не так давно, поэтому остается от-
крытым [Bаker, 2001].

Криминальная литература – это жанр, по-
священный преступлениям, их расследованию, 
преступникам и их мотивам [Федунина, 2014]. 
Главной особенностью данного жанра явля-
ются его интригующий характер и постоянное 
присутствие напряжения и детективного сюже-
та. Основная цель повествования – раскрытие 
преступления.

Помимо указанных выше особенностей, 
лингвист М.М. Бахтин [1979], используя трех-
мерную модель жанра в качестве основы ана-
литической схемы, отмечает наличие в крими-
нальной литературе типа героя-сыщика, сюже-
та, хронотипа, субъектной организации, карти-
ны мира и речевого уровня произведения. Со-
гласно М.М. Бахтину, рассказчик играет роль 
свидетеля и судьи, в то время как в других жан-
рах художественной литературы данные функ-
ции разведены.

Среди основных характеристик криминаль-
ной прозы можно выделить следующие: 1) за-
гадка преступления; 2) детективный сюжет;                 
3) напряженность и интрига; 4) психологический 
портрет персонажа; 5) социальные и моральные 
вопросы [Кириленко, 2009].

Выбор лексических, синтаксических и стили-
стических средств при переводе играет решаю-
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щую роль для сохранения прагматики оригина-
ла. Например, большую часть лексики составля-
ет терминология: терминология преступлений и 
правоохранительных органов, термины и обра-
зы, связанные с преступлением и жертвами, тер-
мины из юридической сферы, а также психоло-
гические термины и мотивы [Байко, 2015]. 

С одной стороны, в текстах криминальной 
литературы ценятся достаточная эмоциональ-
ность, многозначность, использование стили-
стических приемов (тропов и фигур речи) и на-
глядность – все это помогает читателю полно-
ценно увидеть и почувствовать мир произведе-
ния. С другой – в последнее время в произведе-
ниях данного жанра намечается обратная тен-
денция – читателей больше привлекает так на-
зываемый «прозрачный» стиль, основанный на 
принципах минимализма в стилистике [Рымарь, 
2007]. В популярной литературе важен быстрый 
темп, не мешающий читателю знакомиться с со-
держанием книги, поэтому авторы современных 
детективных произведений стараются избегать 
сложной стилистики.

В любом случае передача всех индивиду-
альных особенностей художественного произ-
ведения, пусть и с «прозрачной» стилистикой, 
требует от переводчика применения различных 
переводческих трансформаций. Среди них вы-
деляют три вида – лексические, грамматические 
и лексико-семантические [Черняк, 2013].

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение работ зарубежных и оте-
чественных исследователей по переводу кри-
минальной прозы. Используются следующие 
методы: сравнительно-сопоставительный ана-
лиз выявленных контекстуальных несоответ-
ствий при межъязыковой передаче (реалии и 
стилистические средства выразительности), 
метод мысленного лингвистического экспери-
мента и статистической обработки полученных 
результатов.

Под мысленным экспериментом (т.н. «са-
монаблюдением») понимается такой вид линг-
вистического эксперимента, когда эксперимен-
татор и испытуемый – одно лицо (Л.В. Щер-
ба, 1931). Однако на индивидуальную речевую               

систему влияют внутренние и внешние факто-
ры, под воздействием которых она не сводится 
к простой актуализации языковой системы. По-
этому часто недооценивается место мысленно-
го эксперимента в системе методов классиче-
ской лингвистики и, соответственно, место пси-
холингвистики в системе дисциплин современ-
ного языкознания [Шахнарович, 2011].

Материалом для нашего эксперимента по-
служило произведение детективного жанра 
«Признания» японского автора Канаэ Минато 
(2008) в англоязычном переводе Стивена Снай-
дера (2014)5, собственный перевод данного про-
изведения с англоязычной версии романа на 
русский (2024, в печати) и опубликованный пе-
ревод оригинала книги с японского языка на рус-
ский Т.С. Шерегедой (2023).

Японский детективный роман долгое вре-
мя не переводился на русский язык. В 2010 г. в 
Японии был снят одноименный фильм по мо-
тивам данного произведения, и его можно по-
смотреть в русском дубляже. Чтобы дать воз-
можность российским читателям детективов 
и триллеров познакомиться с оригинальным 
произведением в полном объеме, в 2022 г. мы 
решились на перевод, правда, не с японского 
(знания которого у нас неглубоки), а с уже опу-
бликованного перевода этого произведения на 
английский язык, выполненного С. Снайдером 
(2014), американским переводчиком, препода-
вателем японского и деканом Миддлберийско-
го колледжа, который еще в 2015 г. за свой пе-
ревод был удостоился награды «Best Adult Book 
That Appeal to Teen Audience» («Лучшая кни-
га для взрослых, которая нравится читателям-
подросткам») в рамках американской литера-
турной премии «ALA Alex Awards». 

Подобный двухступенчатый перевод может 
считаться нежелательным и вынужденным, од-
нако он достаточно часто встречается в практике 
художественного перевода [Комиссаров, 2005].

Прежде чем мы успели опубликовать пере-
вод через издательство, произведение получило
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Таблица 1
Сравнение названий глав в двух переводах книги К. Минато «Признания»

Table 1
Comparison of chapter titles in two translations of K. Minato’s book Confessions

Названия глав 
в японско-английском переводе 

С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод 
Т. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е. Сазончик (2024)

1. The Saint Святая Святая

2. The Martyr Мученик Мученик

3. The Benevolent One Добродетель Доброжелательница

4. The Seeker Искатель правды Искатель

5. The Believer Последователь Верующий

6. The Evangelist Проповедник Благовестница

официальный перевод с японского на русский 
от переводчицы Татьяны Сергеевны Шерегеды 
(2023), которая 11 лет преподает японский язык 
и переводоведение в Санкт-Петербургском го-
сударственном экономическом университете, а 
также параллельно с преподаванием занимает-
ся переводом японских детективов.

Поэтому мы решили выполнить сравни-
тельно-сопоставительный анализ выявленных 
при нашем англо-русском переводе контексту-
альных несоответствий и сопоставить перевод-
ческие решения по ним с уже опубликованным 
японско-русским переводом. 

Результаты исследования. В результа-
те обработки данных мысленного лингвистиче-
ского эксперимента (т.е. анализа контекстуаль-
ных несоответствий, возникающих при межъ-
языковой передаче) была выявлена следующая                        

проблематика при переводе криминальной про-
зы с японского языка.

1. Перевод гендерно-нейтральных назва-
ний при передаче названий структурных элемен-
тов содержания (глав). В японском оригинале и 
в англоязычной версии используются гендерно-
нейтральные названия глав  (С.Ю. Воскресенская, 
2007), а при переводе на русский не всегда воз-
можно сохранить гендерную нейтральность, на-
пример: 聖職者 – Saint – Святая/Святой (табл. 1). 
Поэтому при переводе иногда приходится уточ-
нять гендерную составляющую через анализ кон-
текста. Хотя подобное раскрытие, особенно в 
жанре криминальной прозы, чревато преждевре-
менной разгадкой в сюжетной линии или исклю-
чением неоднозначной трактовки названия (как, 
например, в названии рассказа Кэтрин Мэнсфилд 
«Stranger» – «Незнакомец»/«Незнакомка»). 

Поскольку в названиях данных глав воз-
можна двойная трактовка того, кто может под-
разумеваться автором под этими наименова-
ниями деятелей, то оптимальным мог бы быть 
вариант унификации названий по роду, а точ-
нее, по мужскому роду, который может исполь-
зоваться в обозначениях людей по роду их де-
ятельности независимо от их половой принад-
лежности (врач, учитель и пр.). В таком случае 
наиболее проблемным остается перевод пер-
вой главы (табл. 1), поскольку обозначения лю-
дей через субстантивированные прилагатель-
ные в русском языке не позволяют выразить 

их значения гендерно нейтрально. Согласно 
контексту данной главы под «Святой/Святым» 
может подразумеваться и главная героиня, от 
лица которой ведется повествование и которая 
не стала заявлять о своих подозрениях в отно-
шении школьников в полицию и даже один раз 
произнесла фразу: «Я не хочу быть святой», – а 
также может иметься в виду гражданский муж 
главной героини, который посвятил всю свою 
сознательную жизнь помощи учащимся сред-
ней школы, пожертвовал общением с собствен-
ным ребенком, чтобы избежать общественного 
осуждения, и, как позже выясняется в шестой 
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главе, заменил зараженное СПИДом молоко 
на обычное, чтобы подростки – убийцы его до-
чери не пострадали от мести его гражданской 
жены. В данном случае, чтобы сохранить ген-
дерную двусмысленность при трактовке назва-
ния главы, в русском языке можно подобрать 
однокоренное слово «святоша», которое, со-
гласно Большому толковому словарю русско-
го языка [Ушаков, 2022]6, имеет два значения: 
1) богомольный человек, строго исполняющий 
церковные обряды; 2) лицемер, притворяю-
щийся праведником. Два семантических уров-
ня, т.е. кто-то внешне праведный или притво-
ряющийся таковым, могли бы помочь сохра-
нить интригу по расшифровке названия главы 
для читателя русскоязычного перевода. Однако 
портрет слова «святоша» в Национальном кор-
пусе русского языка (ruscorpora.ru)7 доказыва-
ет преобладающую презрительную трактовку 
данного слова, что может в переводе стилисти-
чески исказить прагматику оригинала. 

2. Неизбежные потери при ступенчатом пе-
реводе с одного языка на другой в основном 
связаны с переводческими трансформациями 
при передаче реалий и стилистических средств 
выразительности. 

А. Переводческие трансформации на пер-
вой ступени перевода навязывают конкрет-
ную интерпретацию оригинала, порой исклю-
чая возможность творческой переработки тек-
ста перевода в дальнейшем, в целом приводя к 
его упрощению. Необоснованные опущения при 
переводах приводят к неизбежным потерям на 
первой ступени перевода и исключают возмож-
ность восстановления информации на второй 
ступени перевода. В нашем исследовании при 
сопоставлении перевода с японского языка на 
русский и перевода с японского на английский 
язык был выявлен целый ряд подобных явлений 
(табл. 2). Получается, в обоих переводах с ориги-
нала на первом этапе наблюдается потеря части                 

информации оригинала, хотя в нашем перево-
де это не привело к существенному искажению 
сюжетной линии оригинала и было связано в 
основном со стилистическими повторами или с 
переводческой компрессией.

Б. Перевод реалий сопряжен с выбором 
способа их передачи при отсутствии закреплен-
ного варианта перевода. В нашем исследова-
нии разные переводческие интерпретации по-
лучили следующие категории реалий: име-
на собственные, явления быта и культуры. Так, 
Т.С. Шерегеда в переводе японских имен соб-
ственных сохраняет специфические именные 
суффиксы (-кун, -тян, -сан, -сэнсэй) и прописы-
вает в сносках весь спектр значений, которые 
эти суффиксы придают подобным обращени-
ям, погружая читателей в изучение культурных 
особенностей языка оригинала. В нашем англо-
русском переводе японские именные суффик-
сы отсутствуют, поскольку в англоязычной вер-
сии они передавались генерализированными 
обращениями при именах собственных (напри-
мер, Mister/Miss – господин/госпожа), что мож-
но рассматривать как адекватную культурологи-
ческую адаптацию. Аналогично в нашем пере-
воде некоторые реалии быта и культура Японии 
(например, комбини) отсутствовали, посколь-
ку в англоязычной версии они уже подверглись 
трансформации и были переданы описатель-
ным способом (в данном случае вышеупомя-
нутая реалия была передана словосочетанием 
convenience store – небольшой круглосуточный 
магазин в шаговой доступности, т.е. «магазин-
чик неподалеку» в нашем переводе).

В. Стилистическая прагматика оригина-
ла также не всегда сохраняется в первозданном 
виде при переводе. Несмотря на то что в жан-
ре криминальной прозы используется так назы-
ваемая «прозрачная» стилистика, в оригинале 
и в переводах нами был выявлен целый спектр 
стилистических средств выразительности: срав-
нения, метафоры, повторы, говорящие прозви-
ща и аллюзии на «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, Евангелие от Матфея (образ 
заблудшей овцы из притчи) и «Страдания юного 
Вертера» И.В. Гете. 
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Таблица 2
Опущения/добавления в двух переводах книги К. Минато «Признания»

Table 2
Omission/addition in two translations of K. Minato's book Confessions

Наличие Японско-английский перевод 
С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод 
Т. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е. Сазончик (2024)

Опущение Since the police have ruled Mana-
mi’s death an accident, however, 
I have decided to leave it at that. 
I will not be causing you trouble

Полиция уже прекратила рас-
следование, заключив, что это 
был несчастный случай, и я не 
собираюсь его возобновлять.
[Предложение опущено]

Раз полиция назвала смерть 
Манами несчастным случа-
ем, я оставлю все как есть, 
можете быть спокойны.

Добавление But instead of getting to the 
point, she launched into all this 
stuff about the Juvenile Law and 
that thing they call the Lunacy 
Incident. I had no idea what she 
was trying to say.
[Предложение опущено]

А Моригути вдруг начала рас-
сказывать о ювенальном пра-
ве и «преступлении Лунатич-
ки». Не понимая, к чему она 
ведет, я старался выровнять 
дыхание, ожидая, что после 
очередной паузы учительни-
ца наконец замолчит.

Но вместо того чтобы перей-
ти к сути, она начала рассу-
ждать о законе о несовер-
шеннолетних и о том, что 
они называют «Инцидентом 
с Лунарией». Я понятия не 
имел, к чему она вела.

Рассмотрим пример перевода имени соб-
ственного прозвищного типа, которое принадле-
жало несовершеннолетней девочке, отравившей 
всю семью цианистым калием: ルナシ – досл. 
«безумие» – Lunacy (С. Снайдер) – Лунатичка        
(Т.С. Шерегеда) / Лунария (Е.С. Сазончик). Англий-
ское слово «lunacy» имеет значение «безрассуд-
ство, безумие» [Cambridge…, 2011]8, а человека с 
данными характеристиками называют «lunatic» 
(безрассудный, безумный), в то же время в рус-
ском языке «лунатик» больше ассоциируется с 
лунатизмом, чем с безумием. Прозвище Лунатич-
ка, использованное Т.С. Шерегедой, созвучно со 
словом «истеричка», поэтому негативная семан-
тика и намек на психическое нездоровье в этом 
варианте перевода тоже присутствует. Более того, 
само слово «лунатичка» несет оттенок школьного 
жаргона, поэтому такой вариант перевода можно 
считать адекватным. 

Сложность образа «Lunacy» в оригинале 
произведения связана с тем, что, наряду с нега-
тивным значением («безумие»), данное слово 
имеет этимологическую связь с латинским сло-
вом «luna» (Луна) и в романе имеет дополни-
тельную ассоциацию с богиней Луны из древне-
римской мифологии. Мы попытались подобрать 

прозвище в русском языке, которое бы ассоции-
ровалось с Луной, прекрасным образом богини 
и одновременно имело негативную коннотацию. 
В нашем переводе таким говорящим прозви-
щем стало реальное имя собственное Лунария      
(от лат. «luna» – Луна), которое имеет мягкое, 
женственное звучание (как и английское слово 
«Lunacy»), ассоциативно связано с образом боги-
ни Луны, с негативным влиянием Луны на психи-
ку людей, а также одновременно является бота-
ническим названием красивого цветущего расте-
ния, которое некоторые садоводы признали вре-
дителем, так как оно очень быстро распростра-
няется, вытесняет и даже губит другие растения, 
охватывая корнями все вокруг [Одно неосторож-
но посаженное растение…, dzen.ru]9. 

Особый интерес и сложность для анализа 
также представляет такой художественный при-
ем, как использование криптограмм (т.е. зашиф-
рованных посланий), например, в японском ори-
гинале было использовано такое скрытое посла-
ние (табл. 3), написанное учениками своему бо-
леющему однокласснику, о чьем преступлении 
знали только они и учительница.
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Таблица 3
Перевод японской криптограммы из книги К. Минато «Признания»

Table 3
Translation of the Japanese cryptogram from K. Minato’s Confessions

Японский оригинал [2008] Дословный перевод [ChatGPT, 2024]10

「人」はみな一人じゃない! Люди не одиноки!
「孤」独じゃない! Ты не одинок!
「ロ」クでもない世の中だけど! Хотя мир не так уж и хорош!
「し」あわせになろうよ! Давай будем счастливы!
「し」んじよう! Давай верить!
「ネ」バーギブアップ! Никогда не сдавайся!
「孤独死しね」 Умри в одиночестве

Таблица 4 
Передача японской криптограммы в трех переводах

Table 4
Interpretation of a Japanese cryptogram in three translations

Японско-английский перевод
С. Снайдера (2014)

Японско-русский перевод
Т.С. Шерегеды (2023)

Англо-русский перевод 
Е.С. Сазончик (2024, в печати)

Don’t worry!
Imagine happiness! 
Everyone win!
Maybe you too?
Unless you don’t? 
Remember everything! 
Don’t ever forget!
Everyone knows!
Really we do!
Everyone knows! 
Remember

Удачи!
Бодрись!
И достигай цели!
Активнее!
Счастливого дня!
Отдохни хорошо!
Не исчезай!

Улыбайся чаще! 
Мечтай о счастье! 
Радуйся жизни! 
Избавься от оков! 
Думай о будущем! 
Учись на ошибках! 
Шутки в сторону! 
Еще многое впереди! 
Горе тебя не заденет! 
Убей время с пользой! 
Бояться нечего!

В англоязычном переводе С. Снайдера из 
начальных иероглифов позитивных пожела-
ний складывается фраза с абсолютно негатив-
ной коннотацией «Die, Murderer» (досл. «умри, 
убийца»), в японско-русском переводе Т.С. Ше-
регеды – фраза «убийца, сдохни» и в нашем 
англо-русском переводе – «умри, душегуб» 
(табл. 4). Сделать шифровку в русском языке из 
начальных букв слова «убийца» сложно, так как 
слов на букву «й» очень мало, поэтому в перево-
де шифровки Т.С. Шерегедой задействованы не 
только начальные буквы, что сводит к минимуму 
возможность расшифровать тайное послание. В 
нашем переводе шифровки мы использовали

относительный синоним слова «убийца» – «ду-
шегуб». Согласно Большому толковому слова-
рю русского языка [Ушаков, 2022], слово «душе-
губ», м.р., устар. 1) Убийца, разбойник; 2) перен. 
Злодей, мучитель. С одной стороны, слово «ду-
шегуб» исконно русское и может привнести не-
нужную дополнительную культурную коннота-
цию. С другой – понятие «душегуб» шире, чем 
«убийца», и тем самым как бы увеличивает круг 
людей, которым навредил мальчик, – начиная 
от убитой им маленькой девочки и заканчивая 
всеми, кто впоследствии пострадал или испытал 
другие негативные эмоции, включая родителей 
умершего ребенка.
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Интересно, что при сопоставлении ис-
пользования стилистических приемов в нашем 
англо-русском переводе и японско-русском пе-
реводе Т.С. Шерегеды соответственно были об-
наружены следующие количественные расхо-
ждения: метафоры – 28 и 24, эпитеты – 21 и 30, 
гиперболы – 5 и 6, сравнения – 4 и 3. Такое несо-
ответствие можно объяснить тем, что некоторые 
стилистические приемы могли быть переведены 
с заменой стилистического приема или опуще-
ны, а некоторые сохранились при межъязыко-
вой передаче. 

Заключение. Проведенный нами сравни-
тельно-сопоставительный анализ трудностей 

межъязыковой передачи криминальной про-
зы не только вскрывает стилистическую, но и 
социально-лингвистическую проблематику, а 
также отражает современные тенденции раз-
вития данного художественного жанра и может 
быть использован на практических занятиях в 
курсах теории и практики перевода и начинаю-
щими переводчиками художественной литера-
туры. Переводчики играют роль художников, ис-
пользуя разную палитру стилистических прие-
мов для передачи колорита прагматики ориги-
нала. Однако при ступенчатом переводе невоз-
можно обойтись без потерь и наш переводче-
ский эксперимент тому подтверждение.
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ON THE EXAMPLE OF KANAE MINATO'S NOVEL CONFESSIONS
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T.M. Sofronova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. In this article, the problems of translation of criminal prose are considered through a 

kind of linguistic experiment on comparative analysis of translations made from the original and stepwise (indirectly) 
from another translation, awarded with various literary prizes. Although two-step translation may be considered 
undesirable and forced, it is quite common in the practice of literary translation.

The purpose of the article is to analyze the transfer of interlanguage contextual inconsistencies in two transla-
tions of Kanae Minato’s Japanese psychological detective novel Confessions [2008]: a published translation from the 
original Japanese into Russian [Sheregeda, 2023] and his own independent translation from the English version of 
the novel into Russian [Sazonchik, 2024, in print].

The research methodology consists of the analysis and synthesis of works by Russian and international research-
ers on the translation of criminal prose. The following methods are used: comparative analysis, the method of mental 
linguistic experiment and statistical processing of the results obtained.

Research results. As a result of the study, the following problems were identified when translating criminal 
prose from Japanese: 1. Translation of gender-neutral titles when transferring the names of the structural ele-
ments of the content (chapters). 2. The inevitable losses in stepwise translation from one language to another, 
associated with phenomena such as translation transformations and translation of realities. 3. The need to con-
vey the stylistic pragmatics of the original, taking into account the so-called ‘transparent’ stylistics in the genre 
of criminal prose.

Conclusion. Translation transformations at the first stage of translation impose a specific interpretation of the 
original, sometimes excluding the possibility of creative processing of the translation text in the future, generally 
leading to its simplification. In our study, when comparing the translation from Japanese into Russian and the trans-
lation from Japanese into English, a number of similar phenomena were identified, which, however, did not lead to 
a significant distortion of the original storyline, since they were mainly associated with stylistic repetitions or with 
compression of information during translation.

It is interesting that when comparing the use of stylistic techniques in our English-Russian translation and Japa-
nese-Russian translation, the following quantitative discrepancies were found: metaphors – 28 and 24, epithets – 21 
and 30, hyperboles – 5 and 6, comparisons – 4 and 3, respectively. This discrepancy can be explained by the fact that 
some stylistic techniques could be translated with the replacement of a stylistic technique or omitted, and some 
were preserved during interlanguage transmission.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ
В СФЕРЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ю.В. Артёмова (Москва, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Существует необходимость включения интегративных элементов в методиче-

ское обеспечение профессионально ориентированного обучения иностранному языку, преимущественно 
для развития устной речи, которая является ключевым элементом маркетинговой коммуникации будущих 
специалистов в сфере менеджмента. Отмечается недостаток ситуационно направленной организации учеб-
ного речевого материала для обучения говорению, созданного на основе искусственного интеллекта, кото-
рый не ограничивает инициативу и самостоятельность студентов, а, наоборот, предоставляет им простор для 
творческой активности, постепенно пробуждая интерес и формируя положительный эмоциональный отклик 
к изучению иностранного языка, так как речевые ситуации содержат разнообразную информацию познава-
тельного и культурологического характера, моделируют практические задачи, ориентированные на будущую 
потенциально успешную перспективу студентов.

Цель статьи – представить авторские разработки по использованию платформы TWEE в создании ма-
териалов на говорение с учетом профессиональной направленности и развития маркетинговой комму-
никации.

Методологическую базу исследования составляют концепция использования образовательного потен-
циала мультимедийных технологий в поликультурном контексте (М.А. Бовтенко, А.В. Федоров и др.), осо-
бенности использования мультимедийных технологий в процессе иноязычной подготовки специалистов 
неязыковых специальностей (M.D. Abdulrahaman, J. Biggs, D. Nunan, A.T. Dina, G.O. Martin-Kniep), специфи-
ка использования мультимедийных технологий в преподавании иностранного языка (J. Harmer, M. Lewis,            
C. Lambert, М.Э. Рябова). 

Результаты. Предложен комплекс упражнений на развитие устной речевой деятельности для вклю-
чения в учебный процесс на основе материала курса ESP английского языка для менеджеров, сгенериро-
ванный на платформе TWEE. Упражнения включают в себя такие эффективные средства по организации 
практики устной речи, как: моделирование проблемных речевых ситуаций, обсуждение на основе речевых 
опор и клеше, видоизменение или составление диалогов по теме. На примере упражнения и текста, соз-
данных на платформе TWEE, описан поэтапный процесс применения вопросов для обсуждения на занятиях 
по английскому языку.

Заключение. Использование цифровых инструментов, таких как платформа TWEE, созданная на основе 
искусственного интеллекта, способствует развитию иноязычной маркетинговой компетенции при системати-
ческом включении упражнений на говорение в учебный процесс, являясь потенциальным стимулом для при-
менения на практике приобретенных языковых знаний и речевых навыков как в виртуальном, так и в реаль-
ном общении, предоставляя студентам возможность конструктивно общаться на иностранном языке, прео-
долевать эмоциональные зажимы и языковые барьеры, контролировать себя, выбирать наиболее комфорт-
ную стратегию обучения.

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, речевые навыки, технологии искусственного ин-
теллекта, маркетинговые коммуникации, методика преподавания.
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П
остановка проблемы. Проблема разра-
ботки новых методов и подходов в обу-
чении иностранному языку, которые по-

могают не только совершенствовать навыки го-
ворения будущих специалистов в сфере марке-
тинга на высоком профессиональном уровне, 
но и развивать маркетинговую коммуникацию 
как часть их профессиональной компетентности, 
остается востребованной в современном обще-
стве [Копылова, 2017]. Внедрение элементов 
маркетинговой коммуникации в процесс обу-
чения будущего менеджера может стать одним 
из способов решения этих вопросов. 

В контексте данного исследования рассма-
тривается процесс развития иноязычной марке-
тинговой коммуникации обучающихся 4-го кур-
са бакалавриата направления подготовки Ме-
неджер на материалах курса английского языка 
для специальных целей (ESP – English for specific 
purposes) в ходе реализации методики обучения 
английскому языку с применением технологии 
искусственного интеллекта (ИИ).

Несмотря на значительное количество ис-
следований по теме маркетинговой коммуника-
ции отечественными и иностранными исследо-
вателями [Ачкасова, 2016; Чжао, 2023; Майер, 
Селезнева, 2023; Байбардина и др., 2020; Дони-
на, 2013; Амирова, Хамирова, 2019; Ogah, 2022; 
Ringgo, 2022; Gawroński et al., 2022; Kalekа, 2002], 
вопрос о совершенствовании иноязычной ком-
муникации будущего специалиста в сфере ме-
неджмента и маркетинга остается открытым.

Рекомендации по применению ИИ в про-
цессе обучения иноязычной маркетинговой 
коммуникации будущего менеджера в сфере 
маркетинга разработаны и апробированы ав-
тором статьи на кафедре английского языка     
ИОН РАНХиГС.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования ста-
ли концепция использования образователь-
ного потенциала мультимедийных технологий 
в поликультурном контексте (М.А. Бовтенко,                  
А.В. Федоров и др.), особенности использования 
мультимедийных технологий в процессе иноя-
зычной подготовки специалистов неязыковых 

специальностей (M.D. Abdulrahaman, J. Biggs,  
D. Nunan, A.T. Dina, G.O. Martin-Kniep), специ-
фика использования мультимедийных техно-
логий в преподавании ИЯ (J. Harmer, M. Lewis, 
C. Lambert, М.Э. Рябова). В работе были исполь-
зованы следующие методы научного исследова-
ния: анализ научной литературы, наблюдение, 
обобщение, беседа, экспериментальное обуче-
ние и проверка в естественных условиях учебно-
го процесса с целью выявления эффективности 
предложенного комплекса упражнений.

Обзор научной литературы. Термин «мар-
кетинговая коммуникация» трактуется как про-
цесс передачи информации о компаниях, их то-
варах, продуктах и услугах целевой аудитории 
посредством использования различных каналов 
и инструментов маркетинга [Проскурина, 2023]. 

Маркетинговые коммуникации представ-
ляют собой главенствующий элемент системы 
маркетинга, который направлен на информиро-
вание потребителей о брендах, продуктах, това-
рах и услугах и на то, чтобы посредством обще-
ния отгородиться от конкурентов для достиже-
ния поставленных целей.

Без знания английского языка осущест-
влять коммуникацию в сфере маркетинга при 
работе с зарубежными клиентами и партнера-
ми проблематично, это расценивается в боль-
шей степени непрофессионально, хотя бы по-
тому, что вся маркетинговая терминология про-
исходит от английского языка. Кроме того, са-
мую современную профессиональную литера-
туру для маркетологов о новейших концепци-
ях, кейсах в маркетинге легче найти и понять 
на английском языке, чем читать в переводе              
[Наговицин, Воронова, 2019].

В соответствии с новой парадигмой иноя-
зычного образования на неязыковых факуль-
тетах понятия коммуникативной компетен-
ции и компетентности становятся интегратив-
ными показателями качества профессиональ-
ной подготовки поликультурной и полиязыко-
вой личности студентов в мультимедийно опо-
средованном контексте обучения иностранным 
языкам (В.И. Байденко, К.Э. Безукладников,                  
И.И. Бурлакова, Э.Ф. Зеер). 
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Говорение как форма устного общения, с по-
мощью которого происходит обмен информаци-
ей, осуществляемый средствами языка, устанав-
ливает контакт и взаимопонимание, оказывает 
взаимодействие на собеседника в соответствии 
с коммуникативным намерением говорящего1.

Рассуждения о подходах к обучению уст-
ной речи на иностранном языке требуют опре-
деленного и недвусмысленного понимания го-
ворения как самостоятельного вида речевой 
деятельности. По мнению И.Л. Колесниковой, 
«говорение – это продуктивный (экспрессив-
ный) вид речевой деятельности, посредством 
которого осуществляется устное общение в со-
четании с аудированием. Содержанием гово-
рения является выражение мыслей, передача 
информации устно. Говорение как вид речевой 
деятельности характеризуется многими пара-
метрами, например:

– мотив – потребность или принуждение 
высказаться;

– цель и функции – характер воздействия на 
партнера, способ самовыражения;

– предметом является ваша собственная 
или чужая мысль;

– структура – действие и эксплуатация;
– механизмы – понимание, предвосхище-

ние, комбинирование;
– инструменты – язык и речевой материал;
– речевой продукт – типы диалогов, моно-

логов;
– условия – речевые ситуации;
– наличие или отсутствие опор».
По словам И.Л. Колесниковой, «говорение 

может происходить в диалогической или моно-
логической форме, или в сложном переплете-
нии диалога и монолога, поэтому навык говоре-
ния включает в себя две группы специфических 
навыков: диалогический и монологический» 
[Колесникова2, 2001]. 

Новый тренд в сфере образования по ис-
пользованию цифровых технологий с исполь-
зованием нейросетей и ИИ продиктован тре-
бованием времени и с точки зрения внедрения 
в практику преподавания иностранного языка 
рассматривается в двух направлениях: 

– использование в качестве дополнитель-
ных средств в системе традиционных методов 
преподавания;

– создание курса иностранного языка, ко-
торый, как правило, разработан на цифро-
вых платформах, чат-платформах, блоггинге, в 
формате мобильных приложений, позволяю-
щих решать задачи методического обеспече-
ния преподаваемой дисциплины в комплексе                        
[Котляренко, Николаева, 2022].

Несмотря на значительное количество ис-
следований по теме обучения устной речи с ис-
пользованием различных методик и технологий, 
а также разработанных учебно-методических 
пособий по английскому языку для специаль-
ных целей, проблема эффективности обучения 
профессионально ориентированной направлен-
ности и развития маркетинговой коммуникации 
студентов-менеджеров все еще остается не пол-
ностью решенной.

Результаты исследования. Необходи-
мость использования дополнительных циф-
ровых инструментов в процессе обучения го-
ворению в сфере маркетинга обоснована тео-
ретически, а также описан практический опыт 
применения дополнительных инструментов, 
эффективно помогающий в обучении говоре-
нию студентов неязыкового вуза, открываю-
щий возможность продолжать изучение в дан-
ной области педагогики [Рябова, 2022]. В ста-
тье рассматриваются рекомендации по исполь-
зованию ИИ, а именно платформы TWEE, в об-
учении устной диалогической речи. Диалог, по 
мнению Е.А. Опариной3, «это реактивное, рав-
ноправное речевое взаимодействие двух лиц 
в процессе ситуативного общения». Данная 
характеристика лишь подчеркивает важность                 

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ
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совершенствования методики обучения устной 
речи на иностранном языке в сфере маркетин-
говой коммуникации, которой в вузе не уделя-
ется должного внимания.

В связи с чем перед преподавателями ан-
глийского языка неязыкового вуза ставится за-
дача использовать наиболее подходящую мето-
дику обучения иностранному языку, чтобы рас-
ширить возможности учебного потенциала, а 
также возникает необходимость поиска нового 
разнопланового инструмента для обучения го-
ворению посредством подходящих интернет-
ресурсов.

Платформа TWEE была выбрана в качестве 
цифрового инструмента не случайно, посколь-
ку как никакая другая на сегодняшний день ком-
плексно объединяет подходы к обучению ино-
странного языка – традиционные и инновацион-
ные. Перечислим некоторые преимущества дан-
ной платформы перед другими: 

– универсальна с точки зрения технической 
возможности создания упражнений по всем ви-
дам речевой деятельности, представленных на 
главной панели платформы (All tools: Speaking, 
Writing, Reading, Listening);

– учитывает потребности конкретной груп-
пы обучающихся (три уровня сложности упраж-
нений);

– редактирует и сокращает мгновенно с по-
мощью функций Edit или Shorten;

– все материалы, предлагаемые для разра-
ботки, создаются логически просто, через поле 
«Do the magic»;

– отсутствует излишний развлекательный 
компонент, присущий многим другим цифро-
вым инструментам.

В соответствии с целью данного исследова-
ния, а именно использования потенциальных 
возможностей цифровых ресурсов, разрабо-
танных на основе ИИ, выбранная автором плат-
форма TWEE рекомендуется для регулярного ис-
пользования на занятиях для обучения диалого-
вой речи.

Комплексный подход для владения на-
выками межкультурного общения на англий-
ском языке для будущих ведущих специалистов                

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент4 
крайне необходим, то есть навык осваивается в 
тесной взаимосвязи с другими, включая связь 
между отдельными учебными дисциплинами. 
Обучение говорению будущих менеджеров про-
исходит с учетом особенностей дальнейшей 
профессиональной деятельности специалистов 
с использованием дидактических материалов и 
образовательных технологий [Копылова, 2017]. 
Рассмотрим, каким образом могут быть реали-
зованы поставленные задачи по применению 
ИИ в обучении говорению студентов неязыково-
го вуза. Была проведена подготовительная рабо-
та, включающая подготовку заданий на говоре-
ние на платформе TWEE, отбор наиболее слож-
ных тем для обсуждения, определение оценки 
эффективности апробации, для чего были взяты 
слова и выражения из 5 наиболее сложных тем 
курса ESP, на основе которых были сгенерирова-
ны 10 вопросов для каждого юнита к упражне-
ниям для обсуждения на предстоящих занятиях. 

Нижеприведенные сгенерированные во-
просы по теме Well-being уровня Intermediate 
B1-B2 предполагают развернутые, а не краткие 
ответы, более того, они являются опорами при 
ответе и помогают сформулировать мысль без 
затруднений:

1. How do you define the concept of well-
being in your own life?

2. What role do you think mental health plays 
in overall well-being?

3. In what ways can physical activity contribute 
to improving one's well-being?

4. Do you believe that social connections and 
relationships are important for maintaining well-
being?

5. How does a healthy diet impact your sense 
of well-being?

6. Have you ever tried mindfulness or 
meditation practices to enhance your well-being?

7. What activities or hobbies do you engage in 
to promote your well-being?

Ю.В. АРТЁМОВА. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГОВОй КОММУНИКАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИй ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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8. How do you think work-life balance affects 
an individual's well-being?

9. Can you share any personal experiences 
focusing on well-being made a positive difference 
in your life?

10. What do you think society can do to 
prioritise the well-being of its citizens?

В качестве примера ниже приведены ти-
пичные фразы согласия, несогласия, одобрения, 
противопоставления пояснения, которые были 
выведены на экран в качестве речевых опор:

– What do you think? / What is your opinion?
– In my opinion, we need ... / As for me, I'm not 

ready to...
– Could you explain it, please?
– What do you mean? What do you think?
– I mean that...
– Do you agree?
– Wouldn't you agree with that? / Don't you 

agree with that?
– I agree with you on this.
– I'm afraid I can't agree with that.
– I think that it is a great idea.
– It’s a good point.
Ниже приведен пример алгоритма рабо-

ты над заданием. На первом занятии с исполь-
зованием TWEE на ознакомление с вопросами 
была дана 1 минута, затем предлагалось зада-
вать любой понравившийся вопрос одному сту-
денту из группы. Работа велась совместно груп-
пой онлайн, сначала ответ давал отвечающий, 
затем остальные комментировали и задавали 
дополнительные вопросы. Разработанный ИИ 
опросник вызвал большой интерес у студентов, 
они были увлечены и внимательно слушали от-
веты, думали над вопросами, выбирали оппо-
нента. Первая пара отвечающих испытывала не-
большие затруднения в связи с новизной зада-
ния, и потребовались дополнительные объяс-
нения и помощь преподавателя, далее в про-
цессе обсуждения темп дискуссии увеличился 
и паузы значительно сократились. В итоге груп-
па из 6 человек ответила на все вопросы в те-
чение 25 минут. С учетом положительной ре-
акции на новый вид задания совместно с обу-
чающимися было принято решение регулярно               

использовать данную методику в качестве раз-
минки или завершающего повторения с возмож-
ным сокращением количества вопросов до 6–8, 
что только доказало открытость и готовность  
обучающихся к новым инструментам, исключа-
ющим однообразие в учебе. 

Пять подготовленных заданий на говоре-
ние для оставшихся 5 юнитов были запланиро-
ваны и использованы во время обучения, но с 
меньшим количеством времени (потребова-
лось 12 минут) для ответов на вопросы, так как 
этот тип заданий был привычен и одновремен-
но он поменял представление о трудной про-
цедуре выполнения заданий на устную речь в 
той части, когда студенту нужно грамматиче-
ски верно задать вопрос. Подготовленные с ис-
пользованием необходимой для повторения 
лексикой вопросы были опорой для начала                                
диалога, требовалось только озвучить их, вы-
слушать ответ и отреагировать, а затем быть го-
товым ответить на вопросы партнера.

И.А. Бредихина5 отмечает, что одним из 
условий успешного обучения говорению явля-
ется систематический контроль сформирован-
ных умений и навыков говорения. Это может 
быть беседа по содержанию прочитанного, 
услышанного, подготовленное связанное со-
общение, диалог по заданной теме и другое. В 
курсе ESP бакалавриата уже предусмотрен ито-
говый тест, включающий в себя раздел Speaking 
(разговор с экзаменатором по пройденным те-
мам семестра). Поэтому, чтобы проследить ди-
намику эффективности обучения, было решено 
определять успешность результатов текущего 
контроля после каждого юнита, отмечая улуч-
шения по каждому пункту основных затруд-
нений по говорению (табл.). Эксперименталь-
ная проверка разработанных дополнитель-
ных заданий на говорение проводилась в двух 
учебных группах студентов-менеджеров Рос-
сийской академии народного хозяйства и госу-
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Общая динамика результативности обучения с использованием платформы TWEE

The overall dynamics of teaching productivity using TWEE platform

Основные затруднения при обучении говорению Общий прогресс 
при диалоговой форме говорения

до начала 
обучения,

кол-во человек

текущий 
контроль, 

кол-во человек
В использовании приведенных образцов 29 7
В составлении вопросов
(грамматически и структурно правильных) 34 11

В выражении одобрения, несогласия, заинтересованности и др. 30 4
В правильном реагировании на ситуацию, реплику партнера 25 3
В выборе и применении вводных конструкции 29 4

дарственной службы при Президенте РФ. Вы-
борку составили 37 человек одного уровня 
владения языком Intermediate, регулярно по-
сещающих занятия в период с октября по де-
кабрь 2023 г. Приведенные в таблице дан-
ные показывают, что по проблемным аспек-
там говорения результаты улучшились зна-
чительно. Так, в общем сравнении количе-
ства студентов по каждому виду затруднений 
в начале показатели были от 25 до 34 человек,

по окончании они снизились по всем пунктам 
от 3 до 12. Если рассматривать отдельные по-
казатели, то динамика прогресса по оконча-
нии обучения следующая: только 7 человек за-
труднялись в использовании речевого образца 
и неверно реагировали на реакцию партнера. 
4 затруднялись подбирать фразы одобрения 
и несогласия, выбирать верную вводную кон-
струкцию. В составлении вопросов испытыва-
ли трудности 11 человек.

Опыт использования данной платформы по-
казал, что разработанные ИИ задания по теме 
курса ESP для соответствующего уровня ино-
странного языка для студентов неязыкового вуза 
позволяют значительно улучшить результаты в 
обучении диалоговой речи.

Подробно изучив возможности платфор-
мы, можно сказать, что она обладает широким 
спектром применения, может быть использо-
вана по нескольким направлениям обучения, 
а именно: более эффективное обучение обо-
значенному говорению или другим аспектам 
речевой деятельности, самостоятельная прак-
тика для обучающихся, поиск информации из 
разных источников, в том числе на иностран-
ном языке, развитие цифровой грамотности, 
поддержание творческих начал, изучение те-
оретических материалов в новом интересном 
формате.

Некоторые инструменты, например, такие, 
как работа с текстом, пока не были охвачены

при обучении говорению. Текст как постоян-
ная опора при обучении говорению, особенно 
на этапе совершенствования монологических 
умений, может также проходить с использова-
нием творческих заданий и упражнений, кото-
рые генерирует TWEE.

Заключение. Применение платформы TWEE 
на основе ИИ позволяет развивать иноязычную 
маркетинговую коммуникацию будущего специ-
алиста в сфере менеджмента маркетинга через 
включение речевых ситуаций в дидактический 
процесс, мотивацию, осознание, рефлексию, а 
также применение и воплощение иноязычного 
профессионального дискурса.

Регулярная работа студентов с речевыми си-
туациями позволит им вести переговоры, интер-
вью в неподготовленных условиях на англий-
ском языке, созданные на основе ИИ задания 
внесут разнообразие в учебный процесс, сту-
денты смогут увидеть практическое примене-
ние своих знаний.
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TEACHING SPEAKING TO STUDENTS
IN THE FIELD OF MARKETING COMMUNICATIONS
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Yu.V. Artemova (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. There is a necessity to include integrative elements in the methodological support 

of professionally oriented foreign language teaching, predominantly for the development of speaking, which is a key 
point of marketing communication of future specialists in the field of management. There is a lack of situationally-
oriented organizational educational speech material for teaching speaking, created on the basis of artificial intelli-
gence (AI), which does not limit the initiative and independence of students, but, on the contrary, provides them with 
dimension for creative activity, gradually wakes up interest and forms a positive emotional response to learning a 
foreign language, since speech situations include a variety of information of a cognitive and cultural nature, simulate 
practical tasks, focused on the future potentially successful prospects of students.

The purpose of the article is to present the authors’ developments on the use of the TWEE platform in the 
creation of speaking materials, taking into account professional orientation and the development of marketing com-
munication.

Methodology (materials and methods) of the research consists of the concept of using the educational po-
tential of multimedia technologies in a multicultural context (M.A. Bovtenko, A.V. Fedorov, etc.), the features of us-
ing multimedia technologies in the process of foreign language teaching of specialists in non-linguistic universities                          
(M.D. Abdulrahaman, J. Biggs, D. Nunan, A.T. Dina, G.O. Martin-Kniep), the specifics of using multimedia technologies 
in teaching a foreign language (J. Harmer, M. Lewis, C. Lambert, M.E. Ryabova).

Research results. A set of exercises for the development of speaking activities is proposed for inclusion in the 
educational design based on the material of the ESP English course for managers, generated on the TWEE platform, 
which includes such effective tools for organizing speech practice as: modeling problematic speech situations, dis-
cussions based on speech supports and samples, modifications or compilations of dialogues on the topic. There are 
descriptions how to use examples of exercises and texts created on the TWEE platform, apply a step-by-step process 
of questions application for discussion purposes during English lessons.

Conclusions. The use of digital tools, such as TWEE platform, created on the basis of AI, contributes to the devel-
opment of foreign language marketing competence with systematic inclusion of speaking exercises in the education-
al process, being a potential incentive for each student to consciously put into practice acquired language knowledge 
and speech skills in both virtual and real communication, providing students with the opportunity to: constructively 
communicate in a foreign language; overcome emotional stresses and language barriers; control oneself; choose the 
most suitable learning strategy.

Keywords: foreign language teaching, speaking skills, AI technology, marketing communication, teaching meth-
odology.
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П
остановка проблемы. Военнослужа-
щий должен прежде всего пройти под-
готовку по фундаментальным направ-

лениям развития человека [Кузнецов, 2013]. Эти 
направления включают физические, психологи-
ческие, академические и управленческие ком-
поненты [Khoshdel et al., 2013], то есть он дол-
жен быть готов к разноплановой деятельности.

В данной статье мы рассмотрим современные 
требования к физической подготовке военно-
служащих в мировой практике, проанализиру-
ем связи, существующие между вышеупомяну-
тыми компонентами.

Комплексное решение задачи физической 
подготовки (аэробная выносливость, сила, лов-
кость, гибкость, скорость и координация) имеет 

УДК 796.015.1

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Д.А. Сальмерон Майорка (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Большинство армий мира развивают такие физические качества военнослужа-

щих, как аэробная выносливость и сила, при этом мало внимания уделяется другим важным качествам: лов-
кости, гибкости, скорости и координации, – необходимым для преодоления препятствий и принятия решений 
в бою. Комплексное развитие физической подготовки военнослужащих имеет большое значение, так как яв-
ляется одним из основных показателей уровня готовности вооруженных сил страны.

Цель исследования – выявление физических качеств и компонентов физической подготовки, которые не-
обходимо развивать военнослужащим для совершенствования умений и навыков при выполнении воинских 
обязанностей.

Методология исследования основана на анализе научных публикаций и исследований по теме, опубли-
кованных в ELIBRARY, SCOPUS и WEB OF SCIENCE, личном профессиональном опыте, нормативных требова-
ниях к военнослужащим, предъявляемых министерствами обороны таких стран, как Российская Федерация, 
США и Венесуэла.

Результаты исследования. При подробном изучении подходов к развитию и оценке физических качеств 
военнослужащих было установлено, что большинство армий мира развивают такие физические качества, как 
аэробная выносливость и сила, уделяя мало внимания другим важным аспектам: ловкости, гибкости, скоро-
сти и координации, способности преодоления препятствий и принятия решений в бою. Выделение комплек-
са качеств физической подготовки по их значимости по отношению к здоровью, способностям и навыкам                     
военнослужащих осуществляется в армиях крупных государств (России, США) и оказывает существенное вли-
яние на повышение физического состояния военнослужащих. В то же время существуют армии (например, 
армия Венесуэлы), которые сосредоточены только на сохранении здоровья и не придают значения развитию 
способностей и навыков.

Заключение. Солдаты самых мощных армий мира получают более комплексную подготовку, в которой 
уделяется внимание развитию таких физических качеств, как стойкость, сила, ловкость, гибкость, быстрота и 
координация, при сохранении особенностей профессиональной деятельности военнослужащих во всех ее 
проявлениях. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, скорость, выносливость, ловкость, 
гибкость, сила, армия, бой, компоненты физической подготовленности, физическая подготовленность 
военнослужащих.
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большое значение в подготовке военнослужа-
щих, так как является одним из основных показа-
телей уровня готовности вооруженных сил стра-
ны. При этом мы разделяем точку зрения иссле-
дователей, считающих, что меняющиеся усло-
вия современной войны требуют постоянной и 
системной модернизации физической подготов-
ки военнослужащих [Martins, Lopes, 2013].

Цель исследования – выявление физиче-
ских качеств и компонентов физической под-
готовленности, которые необходимо развивать 
военнослужащим для совершенствования уме-
ний и навыков при выполнении воинских обя-
занностей.

Физическая подготовленность – это способ-
ность человека энергично выполнять повсед-
невную деятельность. Как отмечают исследова-
тели, главная цель физической культуры – под-
готовка всесторонне развитой личности, гото-
вой к труду и защите Родины. Хорошо известно, 
что человек, имеющий большой запас разно-
образных двигательных навыков и высокий 
уровень развития физических и нравственново-
левых качеств, в более короткие сроки осваива-
ет новые трудовые операции. Эти же качества 
необходимы для успешной трудовой и воен-
ной деятельности. На достижение данных це-
лей должно быть направлено физическое вос-
питание учащейся молодежи призывного воз-
раста и военнослужащих [Алиев, Джандаров, 
2009]. Физическая подготовка включает в себя 
такие характеристики, как ловкость, сила, со-
став тела, кардиореспираторная выносливость, 
гибкость, мышечная выносливость, сила и ско-
рость [Martinez Lopez, 2002].

Вопросы физической культуры и физи-
ческой подготовки рассматривают Knuttgen, 
Kraemer (1987). Illesca Matus и Alfaro Urrutia 
объединяют в функциональном отношении все 
системы органов человеческого тела, от кото-
рых зависит уровень двигательной активности 
[Illesca Matus, Alfaro Urrutia, 2017].

Оптимальное физическое состояние дости-
гается при адекватном развитии всех его компо-
нентов [Токарев, 2021]. Эти компоненты можно 
разделить на две основные категории. Первая 

описывает компоненты физической подготов-
ки, связанные со здоровьем. Эти компоненты 
представлены аэробными, или кардиореспира-
торными, способностями, гибкостью, мышеч-
ной выносливостью, мышечной силой и соста-
вом тела. С другой стороны, важную роль игра-
ют нервно-мышечные компоненты физической 
подготовки, такие как двигательные способно-
сти (с их подкомпонентами), мышечная сила и 
анаэробные способности [Corsino, 2016].

Военнослужащие ежедневно выполняют 
различные виды деятельности, требующие фи-
зических усилий на высоком уровне. Осуществ-
ляя такую деятельность, военные решают се-
рьезные задачи, выполнение которых сопряже-
но с большой физической нагрузкой. Военнос-
лужащие должны обладать:

– способностью к выполнению физических 
нагрузок, особенно аэробного характера;

– способностью адаптироваться к неожи-
данным ситуациям, быстро действовать в не-
благоприятных условиях.

Целенаправленное обучение и трениров-
ка, направленные на развитие навыков, спо-
собностей и их компонентов, гарантируют, 
что солдат будет физически готов к выполне-
нию поставленной задачи и мотивирован на ее             
решение.

С помощью тестирования военные контро-
лируют, оценивают и корректируют результаты 
тренировки, чтобы улучшить развитие различ-
ных компонентов физической подготовки. Су-
ществуют различные типы физических тестов, 
которые сосредоточены на оценке тех компо-
нентов физической подготовленности [Tomczak, 
Stupnicki, 2014], которые каждая армия в мире 
рассматривает в зависимости от выполняе-
мой деятельности и поставленных задач. Не-
которые оценивают силу и выносливость, дру-
гие – силу, выносливость, сопротивление и со-
став тела, а третьи более комплексно подходят 
к оценке: оценивают силу, выносливость, дви-
гательную силу, гибкость и скорость. Это приво-
дит нас к выводу, что военнослужащим необхо-
димы всестороннее повышение уровня их фи-
зической подготовленности (включая комплекс 
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Таблица 1 
Компоненты физической подготовки

Table 1 
Components of physical training

Компоненты, 
связанные со здоровьем

Компонеты, 
связанные с нервно-мышечными способностями 

Аэробная, или кардиореспираторная, способность 
или выносливость
Гибкость
Мышечная выносливость
Мышечная сила
Состав тела

Двигательные способности
(ловкость, координация и время реакции)
Мышечная сила
Анаэробная способность
Скорость
Гибкость
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компонентов физической подготовки), совер-
шенствование их физических способностей и 
навыков, т.к. только это приведет их к готовно-
сти выполнения заданий.

Методы исследования. Деятельность, осу-
ществляемая военнослужащими, почти на              
100 % связана с высокой физической нагрузкой 
и требует высокого уровня физической под-
готовки. В связи с этим данное исследование 
было сосредоточено на компонентах физиче-
ской подготовки, которые должны быть прио-
ритетными в подготовке военнослужащих. По-
иск источников осуществлялся среди публи-
каций, размещенных в научных базах данных 
ELIBRARY, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, по таким 
ключевым словам, как «физическая подготов-
ка», «компоненты физической подготовленно-
сти», «оценка физической подготовки», «оцен-
ка навыков и возможностей военнослужащих», 
«физическая подготовленность в связи со здо-
ровьем и навыками», «физическая подготов-
ка военнослужащих». Полученные результаты 
были систематизированы в единую базу дан-
ных, проанализированы, был произведен от-
бор информации, относящейся к теме. Для ре-
шения исследовательских задач анализирова-
лись различные виды подготовки, проводимые 
разными армиями мира, что позволило выя-
вить существенные различия в методах трени-
ровок и сходства с точки зрения компонентов 
физической подготовки, которые развиваются 
или совершенствуются во время тренировок.

Результаты и обсуждение. При подроб-
ном изучении подходов к оценке физических 
качеств военнослужащих было установлено, 
что большинство армий мира развивают у сво-
их военнослужащих такие физические каче-
ства, как аэробная выносливость и сила, уделяя 
меньше внимания другим важным качествам: 
ловкости, гибкости, скорости и координации, –
имеющим решающее значение для преодоле-
ния препятствий и принятия решений в бою.           
В статье обосновывается, что разделение ви-
дов физической подготовки по их важности по 
отношению к здоровью [Jimenez, 2007], спо-
собностям и навыкам, достигнутым армиями, 
подобными армиям России и США, обеспечи-
вает более комплексный результат в части со-
вершенствования физической готовности. Вме-
сте с тем есть армии, подобные венесуэльской, 
которые сосредоточены только на сохранении 
здоровья военнослужащих и не придают зна-
чения развитию их физических способностей              
и навыков.

Проанализировав полученные результаты, 
можно сделать вывод, что оптимальным спосо-
бом развития компонентов физической подго-
товки является подход, основанный на их клас-
сификации, включающей два основных компо-
нента. Первый описывает компоненты физи-
ческой подготовки, связанные со здоровьем, а 
второй – компоненты физической подготовки, 
связанные с навыками или нервно-мышечными 
способностями [Corsino, 2016] (табл. 1).
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Анализируя факторы, которые влияют на 
повышение уровня физической подготовленно-
сти, мы можем обнаружить разницу, опреде-
ляя, какие компоненты должны быть развиты 
у обычных людей, а какие – у военных. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что компоненты фи-
зической подготовки, связанные со здоровьем, 
должны быть развиты у любого человека, но без 
требований развивать компоненты, связанные с 
навыками и способностями, которые являются 
обязательными в подготовке военнослужащих  
и спортсменов. Такая подготовка, ориентиро-
ванная на специфику деятельности военнослу-
жащих, требует целенаправленного обучения и 
развития [Салмерон, 2022].

Вот почему большинство армий мира про-
водят физическую подготовку с упором на 5 
компонентов физической подготовки, таких как: 
двигательные способности (ловкость и коорди-
нация), сила, аэробная, или кардиореспиратор-
ная, выносливость, гибкость и скорость.

Ловкость и координация: ловкость клас-
сически определяется как просто способность 
быстро менять направление, а также как спо-
собность быстро и точно менять направление 
[Barrow, McGee, 1971].

У военных во многих боевых обстоятель-
ствах бывают моменты, когда они должны бы-
стро реагировать и менять направление своего 
продвижения к цели.

Сила: мышечная сила представляет собой 
способность мышц выполнять максимальное 
напряжение при сопротивлении. Сила – это то, 
что изменяет или стремится изменить состояние 
покоя или движения материи, то, что произво-
дит мышца, когда она находится в состоянии со-
кращения [Pihlainena et al., 2020].

Военные должны иметь возможность и быть 
способны использовать всю имеющуюся в бою 
технику, часто тяжелое вооружение, что требует 
приложения значительных усилий.

Аэробная, или кардиореспираторная, 
способность: определяется как способность 
сердца, кровеносных сосудов и легких эффек-
тивно функционировать и выполнять длитель-
ную деятельность с небольшим напряжением, 

меньшим утомлением и быстрым восстановле-
нием, максимальным потреблением кислоро-
да [Токарев, 2021].

Военнослужащие должны иметь необходи-
мый уровень аэробной выносливости для вы-
полнения свойственной им профессиональной 
деятельности и, помимо специальных военных 
умений и навыков, обладать способностью мак-
симально быстро восстанавливаться после утом-
ления.

Гибкость: гибкость определяется как спо-
собность использовать мышечно-сухожильный 
блок в полной мере его удлинения (растяжи-
мости) и эффективно активировать суставы, то 
есть легко сгибать, выпрямлять и скручивать их 
[Gu et al., 2016].

Военные должны быть в состоянии выпол-
нять движения, которые позволяют им занимать 
более выгодную позицию в бою, что обеспечива-
ется гибкостью, которая позволяет выполнять лю-
бые задания, не травмируя при этом себя.

Скорость: именно движение говорит нам, 
как быстро и в каком направлении движется че-
ловек [Corsino, 2016].

Военнослужащий должен иметь доста-
точную скорость, чтобы достичь цели или уйти 
от противника в бою в зависимости от обстоя-
тельств боя.

С помощью тестов, направленных на опре-
деление уровня физической подготовки, ар-
мии контролируют, оценивают и корректиру-
ют тренировки для того, чтобы совершенство-
вать развитие различных компонентов физиче-
ской подготовки. Существуют разные типы физи-
ческих тестов, которые сосредоточены на оцен-
ке компонентов физической подготовки. Каж-
дая армия в мире рассматривает и определяет 
типы тестов в зависимости от выполняемой ею 
деятельности: некоторые оценивают силу и вы-
носливость; другие – силу, выносливость и со-
став тела; а третьи подходят более комплексно и 
оценивают силу, сопротивление, мощность, гиб-
кость и скорость.

В армиях США, России и Венесуэлы есть ме-
тодики обучения, ориентированные на вышеу-
помянутые компоненты (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительная таблица тренировочных упражнений в армиях России, США и Венесуэлы 

Table 2
Comparative table of training exercises in armed forces of the United States, 

Russian Federation, and Venezuela

Компонент подготовки Россия США Венесуэла
Виды тренировочных упражнений

Ловкость и координация Челночный бег Подтягивание –
Мышечная сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа
Подтягивание на перекладине

Силовая становая тяга
Бросок мощности
Отпустить подтягивания

Приседания 
и отжимания

Аэробная способность Бег на 3 км
Бег на 1 км
Лыжная гонка на 5 км

2-мильный бег Бег на высоте 
2400 м

Гибкость Наклоны туловища вперед Упражнения на активную 
и пассивную гибкость

Упражнения 
на активную 
и пассивную 
гибкость

Скорость Бег на 60 м
Бег на 100 м

Спринт, перетаскивание –
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Анализируя таблицу, мы видим, что армии 
России и США, являющиеся первыми военными 
державами в мире, в настоящее время сосредо-
точены на тренировке военнослужащих по всем 
компонентам физической подготовки, с другой 
стороны, Венесуэла, как и большинство стран 
мира, готовит военнослужащих только по трем 
компонентам физической подготовки [Salmeron, 
Ponomarev, 2024].

Заключение. На основании обзора иссле-
дований компонентов физической подготовки, 
способов тренировки и оценки каждого из них 
был сделан вывод о том, что военнослужащим 
необходимы комплексная подготовка и повы-
шение уровня физической подготовленности, 

тем более конкретная подготовка, направлен-
ная на развитие различных профессионально 
значимых компонентов и физических качеств. 

Самые сильные армии мира на сегодняш-
ний день уже модифицировали способы оцен-
ки физической подготовки своих солдат, приме-
няя комплексный тест для определения уровня 
физической подготовленности, включающий 
оценку не только силы и кардиореспираторной 
выносливости, но и скорости, гибкости, лов-
кости и координации, сохраняя особенности 
подготовки к профессиональной деятельности               
военнослужащего во всех ее проявлениях и со-
вершенствуя ее, не забывая при этом и о здо-
ровье солдат.
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MODERN REQUIREMENTS 
FOR PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL 
IN WORLD PRACTICE

D.A. Salmerón Mayorca (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Most of the world’s armies develop physical aspects such as aerobic endurance and 

strength, with little attention paid to other important aspects such as agility, flexibility, speed, and coordination, 
important aspects for overcoming obstacles and making decisions in battle. The comprehensive development of 
physical training is of great importance, as it is one of the main indicators of the level of training of the country’s 
armed forces.

The purpose of the article is to identify the qualities and components of physical fitness that need to be developed 
by military personnel to improve skills and abilities in the performance of military, physical culture, and sports activities.

The research methodology is based on the analysis of scientific publications and research on the topic published 
in ELIBRARY, SCOPUS and WEB OF SCIENCE, professional experience, in addition to the defense standards of the 
United States, Russian Federation, and Venezuela.

Research results. Having studied in detail the approaches to assessing the physical qualities of military person-
nel, it was found that most armies of the world develop such physical aspects as aerobic endurance and strength, 
paying little attention to other important aspects such as agility, flexibility, speed and coordination, important as-
pects for overcoming obstacles and making decisions in combat, so the division of aspects of physical training by 
their importance in relation to health, abilities, and skills, the achievement of which armies like the armies of Russia 
and the United States have a more comprehensive vision regarding the development of aspects of physical condi-
tion, instead, there are armies like the one in Venezuela, which is focused only on maintaining health, not attaching 
importance to the development of abilities and skills.

Conclusion. Soldiers of the most powerful armies in the world receive more comprehensive training while develop-
ing such aspects of physical training as stamina, strength, agility, flexibility, speed, and coordination, while maintaining 
the features of professional activity in all its manifestations, while not forgetting about the health of their troops.

Keywords: physical training, physical qualities, speed, endurance, agility, flexibility, strength, army, combat, 
components of physical fitness, physical fitness in relation to health and abilities, physical fitness of servicemen.
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УДК 371.3

МЕТОДИКА «СКАФФОЛДИНГ» 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Сяо Линь (Москва, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В зарубежной теории и методике преподавания иностранного языка широко ис-

пользуются термины «технология строительных лесов» или «скаффолдинг» (scaffolding) для описания дидак-
тических приемов взаимодействия преподавателя со студентом, при котором преподаватель старается сде-
лать содержание урока доступнее. В отечественной теории и методике преподавания языка технология также 
начинает использоваться, но пока она еще недостаточно изучена. 

Цель статьи – проанализировать доступные материалы в зарубежной теории и методике для лучшего 
понимания термина «скаффолдинг», для того, чтобы дать рекомендации по практике и указать направле-
ние для будущих исследований.

Методы исследования. В статье предпринята попытка оценить частотность и всплеск по исследуемой 
теме и выявить основные научные источники по проблеме использования методики скаффолдинга в обуче-
нии иностранному языку. Карта знаний по теме была построена на основе базы данных Web of Science Core 
Collection, а также библиометрического решения CiteSpace, которые часто используются для визуализации со-
держания публикаций авторов и научных достижений исследовательских институтов в данной области. 

Результаты исследования. К 2022 г. статистические данные свидетельствуют об устойчивом росте еже-
годного количества публикаций по теме (508 статей на английском языке). Соня К. Кейбелл (Университет шта-
та Флорида) и Юйфэнь Ян (Национальный научно-технический университет Юньлинь) опубликовали наиболь-
шее количество работ в журналах, входящих в международные наукометрические базы. Ряд других авторов 
образуют устойчивую сеть исследовательского сотрудничества в изучаемой области знаний о теории и мето-
дике обучения иностранному языку. Картирование знаний учреждения показывает, что Наньянский техноло-
гический университет, Национальный научно-технический университет Юньлинь, Университет Монаша име-
ют наибольшее количество публикаций. Анализ и сопоставление частотности ключевых слов, а также стати-
стики цитирования показывает, что исследования в этой области сосредоточены на обучении грамотности на 
уроках английского языка.

Заключение. С помощью программы визуального анализа CiteSpace уточнена доступная база знаний для 
исследований в области преподавания и изучения языков на основе изучаемой методики, а также предс-
тавлены последние достижения, которые авторы предлагают в рамках нового подхода к исследованию обу-
чения языку с помощью поддержки обучающихся (scaffolding). Исследуемая методика перспективна и заслу-
живает изучения в контексте российской теории и методики обучения иностранному языку.

Ключевые слова: скаффолдинг, CiteSpace, анализ визуализации, карта знаний, обучение иностранно-
му языку, методика обучения.
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П
остановка проблемы. Традиционное 
языковое образование зачастую рас-
сматривает обучающихся как пассив-

ных получателей передаваемых знаний, а не ак-
тивных участников в построении смысла (обу-
чение через вовлечение) и редко принимает во 
внимание мышление и решения обучающегося 
в процессе приобретения новых знаний. Д. Вуд, 

Дж. Брунер и Дж. Росс используют «Scaffolding 
(строительныt леса)» как метафору для обозна-
чения поддержки и руководства в обучении, 
утверждая, что метод «строительных лесов», или 
поддержки обучающихся, позволяет детям или 
новичкам лучше решать более трудные задания 
или достигать целей обучения вне рамок их са-
мостоятельных усилий [Wood, Bruner, Ross, 1976].
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Репетитор или преподаватель оказывает под-
держку только в самые сложные моменты вы-
полнения задания, чтобы помочь ученику вы-
полнить упражнения, которые выше его воз-
можностей на текущем этапе обучения. Под-
держка прекращается, когда ученик способен 
выполнить задачу самостоятельно.

По мере развития концепции «scaffolding» 
ее более широкое толкование также разра-
батывалось как взаимодействие между учи-
телями и учащимися в классе, структура уро-
ков, стратегия обучения, средства обучения и 
т.д. Методика применяется и адаптируется ис-
следователями для конкретной области изу-
чения языка. Например, Дж. Брунер [Bruner, 
1978] утверждает, что в языковом образова-
нии учащиеся могут самостоятельно находить 
и решать языковые задачи с помощью методи-
ки поддержки (scaffolding). В этой модели че-
рез развитие самостоятельного изучения язы-
ка, помощь преподавателя и учебную деятель-
ность обучающиеся приобретают новые навы-
ки в среде, где более опытные наставники обе-
спечивают поддержку, необходимую для вы-
полнения незнакомых задач. В процессе обу-
чения новые знания, умения и навыки посте-
пенно усваиваются учащимися, так что в ко-
нечном итоге они могут выполнять подобные 
задачи самостоятельно. Klingner и другие ис-
следователи рассматривают использование 
скаффолдинга для обратной связи и исправле-
ния ошибок в изучении и преподавании вто-
рого языка [Aljaafreh, Lantolf, 1994; Klingner, 
Vaughn, 2000; Ohta, 2000]. Скаффолдинг так-
же работает как эффективный метод, разрабо-
танный для применения в обучении основам 
грамматики иностранного языка [Lee, Muncie, 
2006; Palincsar, Brown, 1984]. Определение 
«scaffolding» является результатом сочетания 
эмпирических исследований и выводов теоре-
тических работ, а также разработки новых пе-
дагогических методов. В данной работе будут 
рассмотрены ключевые тенденции в препо-
давании и обучении с помощью «scaffolding» 
с точки зрения библиометрического и пред-
метного анализа литературы в основной базе 

данных Web of Science с помощью программ-
ного обеспечения CiteSpace. Задача работы – 
создать обзор литературы по скаффолдингу, 
чтобы лучше понять преимущества и недостат-
ки этого метода оптимизации преподавания и 
изучения иностранного языка.

Материалы и методы. К 2022 г. статисти-
ческие данные свидетельствуют об устойчи-
вом росте ежегодного количества публикаций 
по теме (508 статей на английском языке). Кар-
та знаний по теме была построена на основе 
базы данных Web of Science Core Collection, а 
также с помощью сервиса Google N-Gram и би-
блиометрического решения CiteSpace, которые 
часто используются для визуализации содер-
жания публикаций авторов и научных дости-
жений исследовательских институтов в данной 
области. 

Настоящее исследование проводилось на 
основе статистического анализа статей из меж-
дународных журналов, проиндексированных 
в международных наукометрических базах ци-
тирования. Данные были получены из основ-
ной базы Web of Science, а тематический поиск 
проводился по ключевым словам «scaffolding», 
лемме «scaffold» в контексте раздела «Language 
Teaching». Для исследования литературы был 
выбран период 2001–2022 гг. 

Основной тип документа для анализа ча-
стотности публикационной активности – науч-
ная статья. Индексируемая категория – образо-
вание (Education & Educational Research). Темы 
цитирования: язык и языкознание (Language & 
Linguistics). Выбор английского языка для основ-
ной литературы позволил получить 508 статей, 
опубликованных в ведущих научных издани-
ях. Английский язык был выбран, так как впер-
вые исследуемая методика применялась в Кем-
бриджском университете (Великобритания) и 
американских языковых школах. 

На основе полученных 508 достоверно опу-
бликованных статей автором была составле-
на карта знаний исследований в области язы-
кового образования по теме «scaffolding» с по-
мощью системы CiteSpace, предназначенной 
для визуализации данных путем картирования. 
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Рис. 1. Частотность статей по теме «скаффолдинг»,
опубликованных в международных рейтинговых научных изданиях

Fig. 1. Frequency of articles on the topic ‘scaffolding’ 
published in internationally ranked scientific publications

CiteSpace – это инструмент для создания карт 
научных знаний, использующий методы визуа-
лизации для представления эволюции области 
знаний на одной карте знаний, а также для де-
монстрации многих неявных и сложных отноше-
ний между единицами знаний или кластерами 
знаний, таких как сети, структуры, взаимодей-
ствия, пересечения, эволюции или деривации, 
с целью изучения дисциплинарных границ [Чэнь 
Юэ, Чэнь Чаомэй, Лю Цзэюань и др., 2015]. 

Анализ частотности термина «скаф-
фолдинг» в международных научных издани-
ях. Анализ тенденций в публикациях, получен-
ных в результате поиска, представлен на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что частотность публика-
ций по теме обучения языку на основе подхо-
да «скаффолдинг» колеблется, но показывает

общую тенденцию к росту до 2021 г. Тенден-
ция изменения количества публикаций в год с 
2001 по 2012 г. медленная, и на данном этапе 
исследование находится в зачаточном состоя-
нии. С 2012 по 2019 г. количество публикаций 
значительно увеличилось. В общей сложности 
опубликовано 69 работ. График публикацион-
ной активности по исследуемой теме достига-
ет пика в 2019 г., что свидетельствует о возрас-
тающем интересе к методике среди междуна-
родных ученых. Указанная тенденция сохраня-
ется вплоть до настоящего времени. 

В период пандемии 2020–2022 гг. наблюда-
ется общее снижение числа публикаций, в 2022 г.
объем выпуска научных статей по исследуе-
мой методике снизился на 38 % по сравнению 
с 2021 г. 

Обзор исследований в данной области по-
зволяет предположить три варианта будущих 
тенденций в этой области: 1) резкое снижение 
числа публикаций; 2) стабилизация негативной 
тенденции в 2023 г., за которой последует устой-
чивый рост; 3) устойчивый рост с колебаниями 
годового показателя около 60 статей в дальней-
шем. На наш взгляд, наиболее вероятным пред-
ставляется оптимистичный сценарий 3, так как 
исследуемая методика хорошо применима в 
цифровой образовательной среде.

Карта знаний по термину «скаффолдинг» в 
зарубежной теории и методике преподавания 
языка. Построение карт знаний по теме «скаф-
фолдинг» позволяет наглядно оценить наиболее 
продуктивных авторов научных статей в данной 
области (рис. 2), а также отразить международ-
ные связи научных учреждений, занимающихся 
темой «скаффолдинг» в обучении иностранному 
языку (рис. 3). 

Всего выявлено 369 ключевых узлов (E = 369). 
В результате перекрестного анализа и визуали-
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Рис. 2. Карта знаний авторов, публикующих научные работы 
по теме «скаффолдинг» в обучении иностранному языку

Fig. 2. Knowledge mapping of authors who publish scientific papers 
on the topic ‘scaffolding’ in teaching a foreign langauge

зации удалось установить 508 авторов научных 
статей по заявленной теме, чьи работы были про-
индексированы в журналах, входящих в между-

народные реферативные базы цитирований. Вы-
явлено 186 устойчивых связей (E = 186), связи 
между узлами. 

Каждый узел на карте представляет авто-
ра. Чем темнее узел на представленных иллю-
страциях, тем сильнее связь (цитирования) или 
международное сотрудничество авторов. Раз-
мер узлов также отражает частоту их проявле-
ния: чем больше шрифт узла, тем чаще автор пу-
бликуется по исследуемой теме. 

Из рис. 2 видно, что Соня К. Кейбелл (Уни-
верситет штата Флорида (США)), Ричард К. Мит-
челл (Университет Брока (Шотландия)), Ричард 
К. Андерсон (Университет Иллинойса в Урбана-
Шампейн (СШA)), Арам Дорит (Тель-Авивский 
университет (Израиль)) являются наиболее про-
дуктивными авторами по исследуемой теме и 
образуют устойчивую сеть международного на-
учного взаимодействия. 

Китайский ученый Юй-Фэнь Ян (Националь-
ный Юньлиньский университет науки и техно-

логий (КНР)) не включен в сети сотрудничества 
и работает самостоятельно. В целом распреде-
ление ученых по вопросам преподавания языка 
с помощью «scaffolding» довольно разрознен-
но, в основном это простые совместные рабо-
ты двух или трех человек, без большого коли-
чества тесно связанных между собой сетей ис-
следователей. Большая часть ученых работают 
в США или КНР. 

Анализ по CiteSpace также позволяет оце-
нить интерес к теме в профильных научно-
исследовательских институтах разных стран. 
На основе полученных данных можно выве-
сти распределение отдельных аспектов по раз-
личным исследованиям, а также сделать обо-
снованные предположения о наиболее пер-
спективных направлениях применения данной                                    
методики. 
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Наибольшее количество статей, раскрываю-
щих тему «скаффолдинг» в обучении иностран-
ному языку, опубликовали следующие учебные 
заведения. 

1. Наньянский технологический универси-
тет (Nanyang Technology University).

2. Национальный научно-технический уни-
верситет Юньлинь (National Yunlin University of 
Science and Technology). 

3. Университет Монаша (Monash University).
4. Университет штата Флорида (Florida State 

University).
5. Университет Гриффита (Griffith University). 
С опорой на анализ карты знаний между-

народных связей научных учреждений, зани-
мающихся темой «скаффолдинг» в обучении 
иностранному языку, можно прийти к выводу 
о том, что данные учреждения имеют самый 
большой размер шрифта, что указывает на то, 
что в них присутствует наибольшая публикаци-
онная активность профессиональных исследо-
вателей по теме «скаффолдинг». Следователь-
но, их можно считать лидерами мировой науки 
в данной области.

Разветвленная сеть сотрудничества с боль-
шим количеством институциональных свя-
зей была сформирована в КНР. Китайские выс-
шие учебные заведения Наньянский техноло-
гический университет и Национальный Юнь-
линьский университет науки и технологий мож-
но найти в самом центре карты знаний по теме 
«скаффолдинг».

Также анализ карт знаний показал, что суще-
ствует устойчивая и разветвленная сеть сотруд-
ничества между американскими и австралий-
скими учебными заведениями, такими как Уни-
верситет штата Флорида, Сиднейский универси-
тет, Университет Вандербильта и Гарвардский 
университет. Существует тесная сеть сотрудни-
чества между учебными заведениями Китая, та-
кими как Гонконгский университет, Фуданьский 
университет и Китайский университет в Гонконге 
и т.д. Сеть сотрудничества, центром которой яв-
ляется Наньянский технологический универси-
тет в Сингапуре, включает в себя министерство 
образования и Австралийский национальный 

университет в Австралии. Сотрудничество меж-
ду учреждениями носит явно региональный ха-
рактер, а уровень сотрудничества между учреж-
дениями в разных странах очень низок.

Анализируя большой массив литературы на 
предмет ключевых слов, частоты встречаемости 
ключевых слов в определенной области за опре-
деленный промежуток времени и ранжируя их 
в порядке убывания частоты, можно нагляд-
но представить динамику исследований и точ-
ки роста исследований в данной области. Карты 
знаний о ключевых словах получены с помощью 
CiteSpace. Как следует из рис. 3, имеется 391 
узел (N=391) и 1982 связанных линии (E=1982), 
что указывает на достаточно высокий исследо-
вательский интерес к ключевым словам по теме 
«scaffolding».

По данным картографического анализа, наи-
более часто встречающимися словами, помимо 
исследовательской темы «Язык», являются «сту-
дент», «Инструкции», «английский язык», «гра-
мотность», «образование», «понимание» и т.д. 

Ключевые слова можно разделить на три 
категории: 1) субъекты языкового образова-
ния, например студенты, дети, учащиеся, изу-
чающие английский язык, учителя и т.д.; 2) де-
ятельность по обучению языку, включая среду 
обучения, средства обучения, технологии и т.д.;                       
3) цели обучения языку, например идентич-
ность, грамотность, навыки, мастерство и дости-
жения и т.д. «Студенты» и «инструкции» встре-
чаются наиболее часто, что также говорит о том, 
что в изучении языка учебные подмостки – кон-
кретное использование материалов, процедур и 
структур для поддержки студентов при выполне-
нии сложной работы [Johnson, 2021].

Визуальный анализ ключевых слов с помо-
щью CiteSpace также может помочь при анали-
зе цитирования ключевых слов. На рис. 4 мож-
но отметить наиболее часто цитируемые ключе-
вые слова.

Карты ключевых слов описывают частот-
ность перекрестного цитирования за опреде-
ленный период, что позволяет в дальнейшем 
наблюдать за продолжительностью использо-
вания ключевых слов, относительным исследо-

СЯО ЛИНЬ. МЕТОДИКА «СКАФФОЛДИНГ» В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА



[ 186 ]

Рис. 3. Карты знаний о частотности употребления ключевых слов
Fig. 3. Knowledge mapping on the frequency of keyword usage

Рис. 4. Всплеск цитирования ключевых слов
Fig. 4. Burst of keyword citations

вательским интересом к теме, текущими точка-
ми роста исследований и прогнозами будущих 
направлений исследований. На рис. 4 указыва-
ется «Year» (год), в котором ключевое слово по-
явилось; «Begin» (начало) указывает на время                   

появления ключевого слова как точки роста ис-
следовательского интереса; «End» (конец) зна-
чит, что ключевое слово перестало привлекать 
много внимания исследователей; «Strength» 
(сила) отображает силу присутствия ключевого 
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слова, которая пропорциональна его влиянию 
[Ли Цзе, Чэнь Чаомэй, 2016]; в годовом диапа-
зоне 2001–2022 гг., часть горизонтальной линии 
указывает на время появления ключевого сло-
ва и его продолжительность, а другая часть – на 
время, когда ключевое слово стало горячей точ-
кой исследования, и его продолжительность.

Обобщив карты знаний по ключевым сло-
вам и рассмотрев их содержание, можно сде-
лать вывод, что ключевые точки роста иссле-
дований в области обучения языку в контексте 
«scaffolding» можно разделить на следующие 
три: английский язык, грамотность и инструкти-
рование при обучении.

Английский язык – одна из самых популяр-
ных тем в обучении иностранным языкам, так 
как он является языком международного об-
щения. В процессе преподавания английского 
языка как второго иностранного ученые мак-
симально уточняют содержание и направле-
ние исследований, что позволяет составлять 
подробные карты. В то время как причины для 
использования стратегий «scaffolding» в кур-
сах чтения EFL (английский как иностранный) 
включают поддержку метакогнитивной дея-
тельности, когнитивной деятельности, влияние 
на студентов и содействие вовлеченности, ко-
манда Nienke Smit разработала новый инстру-
мент: протокол наблюдения за пониманием 
чтения на английском языке. Этот новый ин-
струмент фокусируется на роли преподавате-
ля EFL, который помогает студентам перейти от 
обучения чтению к изучению английского язы-
ка через чтение [Smit et al., 2017]. Преподавате-
ли EFL должны признать важность удобочитае-
мости для критериев отбора учебников и пре-
доставить учащимся доступ к дополнительным 
вспомогательным материалам [Odo, 2018]. По-
требность в английском языке варьируется от 
университета к университету. Например, Уни-
верситет Сянгана использует английский язык в 
качестве средства обучения, чтобы способство-
вать развитию предметного понимания язы-
ка у студентов в Пекине в рамках программы 
Scaffolding грамотности в академической и тре-
тичной среде (SLATE) [Mahboob, 2014].

Навыки грамотности считаются критически 
важными в общеобразовательных классах сред-
ней школы. Обучение грамотности включает в 
себя навыки человеческого общения, чтения и 
письма. Миллер утверждает, что необходимо ин-
тегрировать стратегии обучения грамотной речи 
с принципами второго языка, чтобы помочь уча-
щимся понять текст [Miller, 2013]. При обучении 
грамотности культурные особенности учащих-
ся, стратегии преподавания учителей, домаш-
нее руководство, поддержка современных тех-
нологий и поддержка сверстников могут оказать 
положительное влияние на скорость формиро-
вания грамотности учащихся. К примеру, в сво-
ем эксперименте «Athanases» преподаватель-
экспериментатор сосредоточился на важности ис-
пользования модели «scaffolding» для задейство-
вания культурных и языковых ресурсов студентов 
в практике преподавания [Athanases, Oliveira de, 
2014]. Для учащихся с английским в качестве до-
полнительного языка в статье Оливейра с соавто-
рами было продемонстрировано, что монолинг-
вальные учителя могут развивать навыки исполь-
зования родного языка учащихся в качестве эф-
фективного инструмента обучения грамотности 
[Oliveira de et al., 2016]. 

При домашнем обучении родители могут 
практиковать письмо, обучая детей пользоваться 
традиционными инструментами (например, бу-
магой и карандашом) или планшетами с сенсор-
ным экраном (например, iPad) [Kirova, Jamison, 
2018]. Однако учителя часто оказывают больше 
поддержки, чем необходимо, что может пода-
влять развитие критического мышления, помо-
гающего в дальнейшем развивать знания в об-
ласти грамотности [Copp et al., 2023]. В предмет-
ных областях, где игра является способом обу-
чения, учителя берут на себя различные роли, 
чтобы поддержать взаимодействие учащихся и 
способствовать обучению грамотности, в то вре-
мя как учащиеся реагируют на это сотрудниче-
ством, творческим самовыражением в устной и 
письменной форме [Portier et al., 2019]. A. Kirova 
и N.M. Jamison на практике обнаружили, что бо-
лее способные учащиеся использовали различ-
ные стратегии и методы, чтобы помочь своим 
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сверстникам в создании грамотных текстов при 
взаимном обучении [Kirova, Jamison, 2018].

Проблемы, с которыми сталкиваются изу-
чающие второй язык в различных контекстах 
преподавания и обучения, отличаются и поэто-
му требуют разных эффективных стратегий вме-
шательства преподавателей для поддержки обу-
чающихся по методу «scaffolding». 

В эксперименте, проведенном в Южной 
Африке, для повышения уровня чтения учащих-
ся использовались процедуры прямого обуче-
ния в сочетании с техникой «scaffold для чте-
ния» [Staden van, 2011]. Упражнения, направ-
ленные на развитие метапознания читате-
ля, включая визуальные подсказки и подсказ-
ки учителя, повышают уверенность учащих-
ся в себе, создавая эффект узнавания [Pratt, 
Urbanowski, 2016]. Учащиеся, получающие ин-
тегрированное обучение чтению и науке с по-
мощью «scaffolding», добились бóльших успе-
хов в понимании прочитанного и использова-
нии инструкции преподавателя, чем учащиеся 
традиционных учебных классов без такой под-
держки [Lutz et al., 2006]. Исследования показа-
ли, что программы экстенсивного чтения с по-
мощью «scaffold» экспертов-читателей могут 
быть весьма эффективны [Turner, 2012]. Под-
держка преподавателя и одновременное вза-
имное обучение в группах со сверстниками мо-
жет способствовать развитию грамотности и 
языковых навыков учащихся [Xu et al., 2022].

Заключение. Модель методики с помощью 
«scaffolding» играет важную роль в реформиро-
вании модели образования, методологии и ди-
зайна обучения в аудиториях. Практическая зна-
чимость модели обучения с помощью скаффол-
динга заключается в том, что она проходит через 
весь учебный процесс и затрагивает все аспек-
ты преподавания и обучения. Постепенное углу-
бление исследования моделей обучения с ис-
пользованием скаффолдов имеет большое зна-
чение для расширения исследований междуна-
родных моделей обучения.

В зарубежной теории и методике преподава-
ния английского языка наблюдается общая тен-
денция к росту числа публикаций в «scaffolding». 

Интерес международного научного сообщества 
в сфере педагогики к данной методике, а так-
же возрастающая публикационная активность 
позволяют предположить, что исследуемый ди-
дактический прием находит все более широкое 
применение. 

Стоит отметить, что основные сообщества 
исследователей работают достаточно изолиро-
ванно друг от друга. Существует региональная 
специализация учреждений и педагогических 
направлений. В результате наблюдается низкая 
частота сотрудничества между продуктивны-
ми авторами в КНР и США, что не способствует 
расширению спектра цитируемых исследований 
по данной проблематике. В ближайшее время 
трудно ожидать, что ключевые научные институ-
ты смогут преодолеть существующие ограниче-
ния, чтобы внести больший вклад в исследова-
ния в этой области.

Исследования в области преподавания язы-
ка в контексте «scaffolding» сосредоточены на об-
учении английскому языку (например, чтению, 
говорению, письму). Английский язык как меж-
дународный является вторым языком по выбо-
ру в большинстве стран. Для изучающих англий-
ский язык как иностранный ключевое значение 
в обучении имеет то, как учителя используют мо-
дель «scaffolding» для координации групповых и 
индивидуальных активностей. В языковом об-
разовании понятия, связанные с грамотностью, 
учебными навыками, инструкциями обучения и 
технологическими материалами, в определен-
ной степени взаимосвязаны.

В заключение стоит отметить, что данная ра-
бота ограничена извлечением и анализом публи-
каций только в рамках основной базы данных 
Web of Science. Следовательно, в статье присут-
ствуют неполные источники анализа данных. Тем 
не менее основная база Web of Science как наибо-
лее часто используемая база данных для науко-
метрических исследований в значительной сте-
пени авторитетна и репрезентативна, чтобы сде-
лать вывод об актуальности рассматриваемой 
методики «скаффолдинг». С помощью визуали-
зации информации были определены основные 
тенденции и направления дальнейшего развития 
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“SCAFFOLDING” METHODS 
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Xiao Lin (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In foreign theory and methodology of teaching a foreign language, the term ‘scaffold-

ing technology’ or ‘scaffolding’ is widely used to describe didactic techniques of teacher-student interaction in which 
the teacher tries to make the content of the lesson more accessible. In Russian theory and methodology of teaching 
a foreign language, the term is also becoming more and more widespread, but it is still insufficiently studied. 

The purpose of the paper is to analyze the available materials in foreign theory and methodology for better 
understanding of the concept of ‘scaffolding’ and its application scenarios, and thus to provide suggestions and direc-
tions for future research.

Methodology (methods and materials). The article attempts to assess the frequency and burst on the topic 
under study and identify the main scientific sources on the problem of using the scaffolding methods in teaching a 
foreign language. The knowledge map on the topic was built based on Web of Science Core Collection database as 
well as CiteSpace bibliometric solution, which are often used to visualize the content of authors’ publications and 
scientific achievements of research institutes in the field. 

Research results. By 2022, the statistics show a steady increase in the annual number of publications on the 
topic (508 articles in English for 2022). Sonia Q. Cabell (Florida State University) and Yu-Fen Yang (National Yunlin 
University of Science and Technology) have published the largest number of papers in journals included in interna-
tional science databases. A number of other authors form a stable network of research collaborations in the studied 
knowledge area of foreign language teaching theory and methodology. Institutional knowledge mapping shows that 
Nanyang Technology University, National Yunlin University of Science and Technology and Monash University are the 
three universities with the highest number of publications. Analysing and comparing the frequency of keywords and 
citation statistics shows that research in this area has focused on the teaching of literacy in English classes.

Conclusion. Using the Citespace visual analysis programme, the existing knowledge base of research in the 
area of language teaching and learning based on the researched methodology is elucidated, as well as the recent 
advances proposed by the authors within the framework of a new methodological approach to the study of language 
teaching and learning with the help of learner support (scaffolding). The researched methodology is promising and 
deserves to be studied in the context of Russian theories and methods of foreign language teaching.

Keywords: scaffolding, CiteSpace visual analysis, knowledge mapping, foreign language teaching, teaching 
methodology.
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П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассматривается стратегия сопере-
живания в религиозном дискурсе на ма-

териале праздничных проповедей трех авраа-
мических конфессий. Цель статьи: определить 
компонентное содержание феномена «сопе-
реживание», на эмпирическом материале про-
поведей выявить стратегию сопереживания, ее 
коммуникативные тактики и ходы. 

В современном мире все большую актуаль-
ность приобретает освоение способов эффек-
тивной коммуникации между людьми. Комму-

никативная лингвистика, занимающаяся иссле-
дованием общения, речетворчества и креатив-
ных типов дискурса, решает данную задачу че-
рез моделирование ситуаций эффективного об-
щения. Одним из методов, применяемых в дан-
ной области, является метод описания коммуни-
кативных стратегий и тактик. 

Актуальность исследований религиозного 
дискурса возрастает в обстоятельствах, с одной 
стороны, укрепления духовной составляющей 
этноса, способствующего установлению кон-
структивного диалога, а с другой – развития так 

УДК 81’42

СТРАТЕГИЯ СОПЕРЕЖИВАНИЯ 
В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ 
И ЕЕ ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Л.Р. Тимохина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В настоящей статье рассматривается стратегия сопереживания в религиозном 

дискурсе на материале праздничных проповедей трех авраамических конфессий. 
Цель статьи – выявить компонентное содержание языкового выражения феномена сопереживания, на 

эмпирическом материале проповедей определить структуру стратегии сопереживания, ее коммуникативные 
тактики и ходы.

Методология и методы исследования. Методологию составляют методика компонентного анализа лек-
сического значения слова, дискурс-анализ, прагматический анализ коммуникативных стратегий и тактик.

Результаты исследования. В результате компонентного анализа лексем, входящих в лексико-
семантическое поле «сопереживание», было установлено, что феномен сопереживания реализуется в двух 
составных элементах: сорадовании и сострадании. Анализ коммуникативных стратегий и тактик религиозного 
дискурса выявил реализацию стратегии сопереживания через следующие коммуникативные тактики и ходы: 
сорадование – поздравление (коммуникативные ходы: обращение, поздравление, пожелание), подчеркива-
ние важности события (коммуникативные ходы: придание статуса исключительности, апелляция к авторите-
ту), формирование гордости (коммуникативные ходы: апелляция к истории, апелляция к этнической идентич-
ности, апелляция к единству, перечисление достижений, похвала); сострадание – призыв к помощи ближне-
му (коммуникативный ход разъяснения), призыв к самосовершенствованию (коммуникативные ходы: срав-
нение, рекомендации), призыв к преодолению вражеского начала (коммуникативный ход идентификации 
вражеского начала), жалоба (коммуникативный ход описания лишений и невзгод).

Заключение. Проанализированный эмпирический материал проповедей разных конфессий определяет 
реализацию стратегии сопереживания в двух субстратегиях – сорадования и сострадания. Каждая из субстра-
тегий имеет собственный набор тактик, через которые эти субстратегии реализуются, и свои средства языко-
вого выражения.

Ключевые слова: религиозный дискурс, сопереживание, сорадование, сострадание, коммуникативные 
стратегии, тактики.
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называемой «лоскутной религиозности»1. Еще в 
60-х гг. XX в. социологи религии предсказывали 
полное исчезновение религии или существен-
ное сокращение деятельности религиозных ин-
ститутов в связи с распространением секуляр-
ной культуры2.

Реальность наших дней опровергает данные 
прогнозы. Посетив храм любой конфессии в буд-
ний день, не говоря уже о праздниках, мы можем 
наблюдать там значительное количество людей. 

Какие внутренние потребности современ-
ного человека удовлетворяет религия? Много-
численные религиоведческие, социологические 
и психологические исследования выделяют ком-
пенсаторные, мировоззренческие, интегрирую-
щие, регулирующие, социализирующие и дру-
гие функции религии. 

Одной из потребностей, привлекающей че-
ловека в религиозный институт, является по-
требность в эмоциональном переживании. Че-
ловек – существо эмоциональное, кроме того, 
ему сложно жить без внешней поддержки. Бог 
становится для верующего абсолютным прояв-
лением любви. Однако посещение храма дает 
ему определенную эмоциональную поддерж-
ку. Эмоции помогают человеку понимать себя, 
создавать связи и строить отношения в социуме, 
что делает эмоциональные переживания неотъ-
емлемой частью человеческой жизни.

Эмоции также являются организующим и 
мотивирующим фактором поведения человека. 
«Любовь, гордость, мужество – все эти обще-
человеческие ценности основаны на эмоциях. 
Если бы мы относились к ним равнодушно, они 
бы не были ценностями» [Izard, 1991, p. 30]. 

Стоит отметить, что значение эмоциональ-
ного компонента в различных религиях являет-
ся разной – от максимальной в мистико-экстати-
ческих культах до минимальной в рационализи-
рованных религиозных учениях, как, например, 
в конфуцианстве [Зенько, 2018, с. 46].

Феномен сопереживания характеризуется 
как один из ключевых компонентов религиозной 

культуры, поскольку именно сопереживая, че-
ловек учится милосердию, доброте и терпению, 
важнейшим качествами, присущим религиоз-
ной личности. 

Открытие биологами зеркальных нейронов 
позволило связывать наличие этих образований 
с возникновением эмпатии, или сопереживания, 
проявляемого людьми [Rizzolatti, Sinigaglia, 2007]. 
М. Якобони отмечает: «Серьезные опыты пока-
зали, что человеческий мозг способен зеркаль-
но воспроизводить глубочайшие аспекты чужо-
го внутреннего состояния на тонкоструктурном 
уровне одной мозговой клетки» [Якобони, 2011, 
с. 13]. Более того, согласно зеркально-нейронной 
гипотезе о происхождении эмпатии наши зер-
кальные нейроны при виде другого человека, вы-
ражающего свои эмоции, разряжаются таким же 
образом, как если бы эти эмоции выражали мы 
сами. Впоследствии нейроны посылают сигнал в 
мозговой центр эмоций, чтобы мы почувствовали 
то же, что переживает другой человек [Якобони, 
2011, с. 143]. Таким образом, человек имеет био-
логические предпосылки к сопереживанию, ко-
торые впоследствии развиваются социумом. Пси-
холог Т.Д. Карягина в интервью интернет-ресурсу 
«Постнаука» говорит: «Мы имеем некоторые 
врожденные предпосылки эмпатии, но по боль-
шей части она обусловлена культурой»3.

Несмотря на то что современные молодые 
люди, пользователи Всемирной паутины, внеш-
не гораздо менее эмпатичны по сравнению с 
представителями старших поколений, выраже-
ние сопереживания в межличностном обще-
нии помогает поддерживать отношения в со-
циуме [Bunce, 2015, p. 39]. Человек может про-
являть эмпатию в отношении совершенно не-
знакомых людей. Как отмечают Г.У. Солдатова                                      
и Т.А. Нестик, исследования в области эволюци-
онной психологии показывают, что сопережива-
ние и альтруизм появляются на самых ранних 
этапах эволюции человечества и по мере разви-
тия переносятся с ближайших родственников на 
все менее близких и даже совсем чужих людей 
[Солдатова, Нестик, 2011, с. 20].

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ



[ 195 ]

Д. Гоулмэн понимает эмпатию как распо-
знавание эмоций в других людях и включает ее 
в одну из областей эмоционального интеллекта 
[Goleman, 1997, p. 76]. Л.Ф. Барретт, разрабаты-
вая теорию конструирования эмоций, основной 
особенностью эмоционального интеллекта счи-
тает его формирование, т.е. пониманию эмоций 
можно научиться [Barrett, 2017].

Методологию исследования составля-
ют методика компонентного анализа, дискурс-
анализ, прагматический анализ коммуникатив-
ных стратегий и тактик в рамках социолингви-
стического подхода. 

Материалом исследования послужили текс-
ты праздничных проповедей и обращений трех 
авраамических религий (иудаизм, христианство 
ислам), прочитанные в дни великих религиоз-
ных праздников в 2023 г. и опубликованные на 
нескольких официальных сайтах перечисленных 
конфессиональных сообществ.

Обзор научной литературы произведен на 
основе работ психологов, педагогов, религиове-
дов и лингвистов, исследующих проблему сопе-
реживания (эмпатии). 

Изучение явления сопереживания (эмпатии) 
осуществляется в границах различных научных 
направлений. В первую очередь эмпатия интере-
сует психологов, психотерапевтов, педагогов, ра-
ботающих с детьми дошкольного или младшего 
школьного возраста (этот период считается наи-
более сензитивным для формирования эмпатии). 
Эмпатия рассматривается и как объект религио-
ведческого исследования [Лисина, 2017]. Лингви-
стический анализ сопереживания также обеспе-
чен различными методологическими подхода-
ми – данное явление может рассматриваться как 
концепт [Мельникова 2010; Коренькова, Тарасо-
ва, Уткина 2016; Овчинникова, Столярова, Тарасо-
ва 2017], категория [Гаджиева, Асадулаева, Яро-
ва, 2016; Дибиров, Амрахова 2018], речевой жанр 
[Попова4 2022; Казачкова5 2006; Митина 2012;   

Кожеко 2020; Рабенко 2012; Баланчик 2020], ре-
чевой акт [Кузнецова 2010; Трофимова 2015; Бен 
Шушан 2022], стратегия [Биюмена 2021]. Мы рас-
сматриваем сопереживание достаточно широ-
ко – как комплексный феномен, который прояв-
ляется в сострадании, сочувствии, соболезнова-
нии, утешении.

Отметим и то, что среди исследователей 
нет единого мнения относительно того, как со-
относятся между собой такие близкие понятия, 
как сопереживание, сострадание, сочувствие и 
эмпатия. 

Психологи в основном говорят об эмпатии, 
используя этот термин для обозначения про-
фессионального качества, являющегося про-
фессионально образующим для социальных 
профессий. Эмпатия (сострадание) может ста-
новиться внутренним стимулом для помощи 
другому, основанием для объединения людей 
и способом познания другого. Т.Д. Карягина, 
исследуя эволюцию понятия эмпатии, опреде-
ляет эмпатию как «с одной стороны феномен 
понимания, с другой стороны, коммуникатив-
ное реагирование на эмоции и переживания 
другого»6. Она подчеркивает важность форми-
рования эмпатии и отмечает, что для эмпатии 
нужно понимать свои чувства, так как при эм-
патии чувства субъекта становятся источником 
познания объекта [Карягина, 2010]. Рассматри-
вая процесс формирования эмпатии, исследо-
ватель отмечает, что «вовлекаясь взрослыми в 
ситуации совместного переживания самых раз-
нообразных эмоций, ребенок усваивает пра-
вила выражения сострадания и сорадования» 
[Карягина, 2010, с. 45].

Современная психология определяет эмпа-
тию как трехуровневое образование, состоящее 
из когнитивного уровня (понимание), эмоцио-
нального уровня (сопереживание), действенно-
го уровня (действие).

А.Г. Басова, анализируя подход Л.П. Стрелко-
вой, называет эти уровни соответственно: когни-
тивный (сочувствие), аффективный (сопережи-
вание), конативный (содействие) [Басова, 2012]. 
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Триединый подход к структуре эмпатии раз-
деляет и Ю.А. Лисина. Рассматривая эмпатию 
как религиоведческую категорию, она выделяет 
внутри нее три основных уровня: сочувствова-
ние (переживание эмоций), понимание эмоцио-
нального фона другого, выражение сочувствия и 
сострадания [Лисина, 2017, с. 10]. 

Е.В. Мельник расширяет трехкомпонент-
ную психологическую структуру эмпатии, де-
тализируя состав уровней за счет введения до-
полнительных элементов: аффективный (эле-
мент сопереживания), когнитивный (понима-
ние и оправдание) и поведенческий (действен-
ная помощь, мимический и вербальный факто-
ры) [Мельник, 2015, с. 59].

Точка зрения Т.П. Гавриловой, В.А. Лабунской 
и Н.Д. Афанасьевой состоит в том, что эмпатия не 
содержит в себе «действенного» элемента. Ис-
следователи выделяют два подвида эмпатии в за-
висимости от вектора – на себя или на другого че-
ловека. Эмпатия, направленная на себя, понима-
ется как переживание тех же эмоций и чувств, что 
и у объекта эмпатии, и называется сопереживани-
ем. Эмпатия, направленная на другого, понимае-
мая как переживание эмоций и чувств по поводу 
эмоционального состояния другого человека, на-
зывается сочувствием [Гаврилова, 2012]. В.А. Ла-
бунская отмечает, что при сопереживании усили-
вается степень идентификации с другим, при со-
чувствии увеличивается степень понимания эмо-
циональных состояний другого [Лабунская и др., 
2001, с. 176]. Н.Д. Афанасьева расширяет сопере-
живание до соучастия, созвучия, сорадования, а 
сочувствие – до сострадания, сожаления, собо-
лезнования [Афанасьева, 2019, с. 137].

В психотерапевтической энциклопедии под 
редакцией Б.Д. Карвасарского рассмотрены три 
термина, определяющие данное явление: жа-
лость – мне жаль вас, симпатия – я сочувствую 
вам, эмпатия – я с вами. В основе разделения 
терминов лежит отношение «я» к «вы», которое 
варьируется от покровительственного «жаль» 
до разделения позиции «я + вы»7. 

Эмпатия, сочувствие, сопереживание рас-
сматриваются как социальные эмоции (высшие, 
или идеальные), которые формируются в ходе 
воспитания, в отличие от биологических эмоций 
(низших, или витальных), которые возникают на 
основе базовых потребностей живого существа 
в пище, воде, тепле [Саган, 2015, с. 260]. 

Наиболее близка к нашему пониманию фе-
номена сопереживания точка зрения В.В. Ар-
хангельской, которая рассматривает сопережи-
вание как профессиональную деятельность, ко-
торую проявляют представители таких профес-
сий, как психотерапевт или актер (сопережива-
ние персонажу). В ее подходе выделяется адре-
сат сопереживания (персонаж или клиент) и 
предмет сопереживания (состояние героя или 
клиента) [Архангельская, 2017, с. 327].

Рассматривая «сочувствие» как концепт, ис-
следователи Л.Н. Коренькова, М.В. Тарасова и 
Л.Н. Уткина на материале английского, немецко-
го и испанского языков определяют соболезно-
вание, сострадание, сожаление как «синонимы, 
объединенные частичной семантико-смысловой 
общностью и обладающие возможной взаимо-
заменяемостью» [Коренькова, Тарасова, Уткина, 
2016, с. 115]. Н.В. Овчинникова, Л.Г. Столярова, 
М.В. Тарасова продолжают исследование кон-
цепта «сочувствие» на материале английского и 
французского языков, при этом концепт «сочув-
ствие» входит в состав более крупного концеп-
та «нравственность», а сам при этом реализует-
ся через абстрактные концепты «сострадание», 
«сожаление», «соболезнование». Авторы опре-
деляют данные единицы как синонимический 
ряд с общим значением «сочувствие». В заклю-
чение они приходят к выводу, что «сочувствие, 
утешение, соболезнование являются реакциями 
на побуждение и появляются в речи как отзыв на 
различные негативные для человека ситуации» 
[Овчинникова, Столярова, Тарасова, 2017, с. 55]. 
В.С. Мельникова, рассматривая синонимы-реп-
резентанты концепта «жалость», выделяет сле-
дующие языковые единицы: жалость, состра-
дание, сочувствие, сожаление, соболезнова-
ние, участие. Жалость определяется как доми-
нанта данного ряда, остальные лексемы – как 
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обладающие дополнительными семантически-
ми или стилистическими особенностями [Мель-
никова, 2010, с. 61]. 

Н.А. Гаджиева, П.Г. Асадулаева, Я.Р. Ярова 
описывают категорию «сочувствие» как форми-
руемую 3 лексико-семантическими полями (на 
материале русского и лезгинского языков): уте-
шение, сопереживание и соболезнование, каж-
дое из которых характеризуется определенны-
ми способами реализации [Гаджиева, Асадула-
ева, Ярова, 2016, с. 95].

И.А. Дибиров, М.А. Амрахова исследуют 
способы выражения категории «сочувствие» в 
русском и лезгинском языках. Утешение и со-
болезнование, а также сострадание и отзыв-
чивость понимаются как синонимы сочувствия 
[Дибиров, Амрахова, 2018, с. 32].

Наблюдается тенденция к трактовке соот-
ветствующего феномена с коммуникативных 
позиций, а именно к выделению речевого жан-
ра сочувствия-соболезнования-сострадания.                   
К.А. Попова, анализируя выражение сочув-
ствия в жанре интернет-комментария, счита-
ет лексемы «сочувствие», «соболезнование» 
и «утешение» синонимами, при этом при со-
чувствии экспрессивная лексика используется 
для апелляции к чувствам, а при утешении –
к разуму. Эта же точка зрения выражена Ю.В. Ка-
зачковой, в исследовании которой соболез-
нование и сочувствие описаны как отсылаю-
щие к предшествующей негативной ситуации, 
а утешение – как предполагаю-щее оптимисти-
ческий настрой на будущее, позитивный про-
гноз. Компонентами сочувствия она считает со-
гласие, солидарность, одобрение, поддерж-
ку, стимулом для сочувствия – жалобу, рассказ 
о негативной ситуации, наличие общей темы                       
для обсуждения. 

А.А. Кузнецова, исследуя вербальное про-
явление эмпатии в рамках речеактового подхо-
да, выделяет две формы эмпатии – сопережи-
вание и сорадование, определяя их как отзыв-
чивость говорящего на негативные и позитив-
ные переживания собеседника соответствен-
но. Сопереживание предполагает сострадание 
и жалость, сорадование – содействие чужой              

радости. Сопереживание выражается через ил-
локуции: понимания, сочувствия, утешения, 
соболезнования, а сорадование – через илло-
куции поздравления, похвалы, комплимента 
[Кузнецова, 2010, с. 361]. 

Результаты исследования. Результаты ис-
следования представлены двумя содержатель-
ными блоками: в первом описано лексико-
семантическое поле «сопереживание», во 
втором – коммуникативные стратегии, так-
тики и ходы сопереживания в религиозном                                
дискурсе.

1. Лексико-семантическое поле «сопере-
живание».

Феномен сопереживания представлен ря-
дом синонимичных лексем, объединяющихся 
в единое лексико-семантическое поле. Среди 
наиболее частотных лексем мы выделяем сле-
дующие: сострадание, соболезнование, жа-
лость, участие, сочувствие, сожаление, от-
зывчивость, поддержка, сопереживание, эм-
патия, сердоболие, участливость.

В качестве центрального компонента поля 
мы определяем лексему сопереживание, ко-
торая содержит ключевую для нашего иссле-
дования сему «уподобление эмоциональному 
состоя-нию личности (в том числе вымышлен-
ной)». Дефиниционный анализ приведенных 
выше лексем позволяет сделать выводы отно-
сительно их семантических отношений. Выде-
ляется три группы слов – обладающие более 
широким значением по отношению к значению 
лексемы сопереживание, более узким значени-
ем по отношению к нему же, а также слова, ча-
стично совпадающие со значением лексем со-
переживание.

Отзывчивость имеет более широкое зна-
чение по сравнению с сопереживанием, в нем 
подразумевается желание помочь, а не только 
испытать эмоции.

Жалость, сострадание, соболезнование, 
сердоболие, сочувствие, сожаление имеют бо-
лее узкое значение, чем сопереживание. При-
веденные лексемы содержат сему направлен-
ности сопереживания на негативные эмоции, 
такие как страдание или горе, в то время как 
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сопереживание подразумевает любую эмо-
цию, как положительную, так и отрицательную. 
Лексема соболезнование не только содержит 
сему сопереживания горя, но и узко ограниче-
на  контекстом – она употребляется только при 
выражении эмоций при кончине близкого че-
ловека собеседника. 

Лексемы эмпатия, участие, участли-
вость, поддержка являются синонимами сопе-
реживания, совпадая с ним в одном из своих 
значений [Тимохина, 2023]. 

Ниже приводится таблица сопоставитель-
ного анализа синонимичных лексем, входящих 
в данное лексико-семантическое поле.

Синонимичные лексемы, входящие в лексико-семантическое поле «сопереживание»

Synonymic words comprising the lexico-semantic field ‘empathy’

Cопереживание
Лексемы 

с более широким значением
по отношению к значению
лексемы сопереживание

Лексемы 
со значением, частично 

совпадающим со значением 
лексемы сопереживание

Лексемы 
с более узким значением 

по отношению к значению 
лексемы сопереживание

Отзывчивость Эмпатия
Участие
Участливость
Поддержка

Жалость
Сострадание
Соболезнование
Сердоболие
Сочувствие
Сожаление

Анализ словарных статей, материалов корпуса 
русского языка и анкетирование носителей русско-
го языка показали, что наиболее употребительной 
лексемой данного лексико-семантического поля 
является сочувствие [Тимохина, Казыдуб, 2023]. 
Однако она не соответствует статусу центральной 
лексемы, так как имеет сему «переживание нега-
тивных эмоций», а также имеет второе значение 
принятия, и в этом втором значении ее синонима-
ми являются лексемы симпатия и одобрение.

Лексема сопереживание означает пережи-
вание любых чувств, как положительных, так 
и отрицательных. Переживание любых чувств 
также выражает слово эмпатия, но сопережи-
вание является употребительным в церковно-
религиозной сфере, в то время как ее синоним 
эмпатия в данной сфере в текстах на русском 
языке не зафиксирован. 

Принимая за основу идеи Т.Д. Карягиной, 
Н.Д. Афанасьевой и А.А. Кузнецовой, мы опре-
деляем феномен сопереживания как имеющий 
два типовых выражения: сорадование и состра-
дание (названия отражают переживание ра-
дости и страдания). Уместность такой типоло-
гии подтверждают данные фразеологического               

фонда русского языка, в котором закрепились 
выражения «счастье и беда», «горести и радо-
сти», «в печали и в радости». 

2. Коммуникативные стратегии, тактики и 
ходы сопереживания в религиозном дискурсе.

Религиозный дискурс относится к группе ин-
ституциональных дискурсов. В.И. Карасик в рус-
ле социолингвистического подхода определяет 
институциональный дискурс как «специализиро-
ванную клишированную разновидность обще-
ния между людьми, которые могут не знать друг 
друга, но должны общаться в соответствии с нор-
мами данного дискурса» [Карасик, 2002, с. 199].
Одним из ведущих жанров религиозного дис-
курса является проповедь. 

Говорящий, выполняя определенную со-
циальную роль в границах религиозной сферы 
коммуникации (в данном случае – представите-
ля конфессии), использует различные стратегии 
и тактики для стимулирования прогнозируемых 
эмоциональных реакций у слушающих.

Формально проповедь представляет со-
бой монологическое высказывание, однако в 
своей глубинной структуре она подразумевает                   
внутреннюю диалогичность, т.е. «активное         
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вовлечение слушателей в со-переживание, со-
зерцание, со-познание»8.

Таким образом, текст проповеди относится к 
эмотивному типу текстов. В.И. Шаховский опре-
деляет эмотивный текст как высказывание, кото-
рое «преднамеренно, осознанно и имеет интен-
цию воздействия на адресата» [Шаховский, 2009, 
с. 50]. Сопереживание, возникающее во время ре-
цепции высказывания и вызываемое определен-
ной ситуацией, В.И. Шаховский называет «катего-
риальной эмоциональной ситуацией» (КЭС). Уче-
ный полагает, что «любая интеракция представ-
ляет собой эмоциональную адаптацию к своему 
речевому партнеру и к данной коммуникативной 
ситуации. Конкретная эмоция всегда вызывается 
специфичной коммуникативной ситуацией, кото-
рую можно назвать типовой или категориальной» 
[Шаховский 2009, с. 52]. В данной работе мы рас-
сматриваем ситуации, которые вызывают чувство 
сострадания или сорадования, определяя их как 
категориальные эмоциональные ситуации. 

Для определения механизмов речевого воз-
действия, направленного на формирование со-
переживания, мы обращаемся к методологии ре-
чевого воздействия, так как данный подход по-
зволяет анализировать коммуникативные ситуа-
ции с учетом позиций говорящего и слушающе-
го; а именно мы придерживаемся методологии 
описания коммуникативных (речевых) стратегий 
и тактик, предложенной О.С. Иссерс. Стремление 
говорящего добиться максимально эффективно-
го результата приводит к планированию, которое 
определяет стратегии говорящего [Иссерс, 2022, 
с. 9]. По мнению О.С. Иссерс, «речевая стратегия 
представляет собой комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной 
цели» [Иссерс, 2022, с. 54].

Стратегия понимается как более широкое 
понятие и более макроориентированное, чем 
тактика [Falkheimer, Hede, 2022].

Коммуникативная стратегия реализуется в 
виде определенных речевых действий, назы-

ваемых коммуникативными тактиками. Едини-
цы более низкого порядка, выступающие в ка-
честве инструмента реализации тактики – ком-
муникативные (речевые) ходы. Коммуникатив-
ный ход – единица, зависимая от контекста и 
чрезвычайно подвижная, особенно в диалоги-
ческом общении, когда речевые тактики могут 
меняться в зависимости от речевого поведения 
партнеров.

Основной интенцией обращения религиоз-
ных лидеров разных уровней к верующим в 
праздничных проповедях является поздравле-
ние с праздником и подчеркивание важности и 
торжественности момента. В качестве вспомо-
гательной стратегии важно отметить упрочение 
религиозной принадлежности и чувства едине-
ния с единоверцами. Эти намерения реализуют-
ся через стратегию сопереживания как в форме 
сорадования, так и в форме сострадания.

Сопереживание рассматривается на мате-
риале праздничных проповедей трех авраами-
ческих религий – иудаизма, христианства (пра-
вославие), ислама, опубликованных на офици-
альных сайтах религиозных конфессий. Данные 
проповеди были прочитаны по поводу празд-
нования самых значимых религиозных празд-
ников – Песах, Пасхи, Ураза-Байрам – в 2023 г. в 
Москве и Красноярске. В статье проанализиро-
ваны следующие проповеди.

1. Поздравление президента ФЕОР (Феде-
рации еврейских общин России) раввина Алек-
сандра Бороды с праздником Песах, 05.04.2023 
(далее в примерах – през. евр. общин)9.

2. Поздравление главного раввина России 
Берл Лазар с праздником Песах, 05.04.2023 (да-
лее в примерах – гл. раввин)10.

3. Патриаршее слово Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла после Пасхальной вели-
кой вечерни в Храме Христа Спасителя; Пасха; 
16.04.2023 (далее в примерах – патриарх)11. 
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4. Пасхальное послание митрополита Крас-
ноярского и Ачинского Пантелеймона; Пасха; 
15.04.2023 (далее в примерах – митрополит)12. 

5. Праздничная проповедь Председателя 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации и совета муфтиев России Муфтия 
Шейха Равиля Гайнутдина в день Ид-аль-Фитр; 
Ураза-байрам; 21.04.2023 (далее в примерах – 
предс. сов. муфтиев)13.

6. Проповедь муфтия Красноярского 
края Гаяза-хазрата Фаткуллина; Ураза-байрам; 
20.04.2023 (далее в примерах – муфтий Кр.  края)14. 

В проанализированных проповедях страте-
гия сопереживания реализуется в двух субстра-
тегиях – сорадование и сострадание. 

Субстратегия сорадования реализуется че-
рез следующие коммуникативные тактики: по-
здравление, подчеркивание важности события, 
формирование гордости. Рассмотрим коммуни-
кативные ходы, актуализирующие данные так-
тики, а также их языковую реализацию. 

Тактика поздравление актуализируется че-
рез следующие коммуникативные ходы:

1) обращение – направлено на создание 
эффекта принадлежности к группе единовер-
цев, характеризуется доброжелательностью по 
отношению к собеседникам, в обращении упо-
требляются лексемы, обозначающие родство, 
близкие отношения, местоимения принадлеж-
ности.

Уважаемые друзья! (предс. евр. общин), До-
рогие друзья! (гл. раввин), Отцы, братья и се-
стры! Дорогие мои собратья-архипастыри! 
(патриарх); Возлюбленные братья и сестры! 
Братья и сестры, православные христиане! 
(митрополит); Дорогие братья и сестры, еди-
новерцы! Дорогие соотечественники! Дорогие 
мои братья и сестры! (предс. сов. муфтиев);
Дорогие мусульмане! Уважаемые мои братья и 
сестры! (муфтий Кр. края);

2) непосредственное поздравление – про-
износится автором проповеди как статусным 
лицом и одновременно личностью, что демон-
стрирует особое отношение говорящего к про-
исходящему празднику. Говорящий употребля-
ет лексемы «душа», «сердце», «сердечно» для 
создания эффекта близости и принадлежности к 
группе единоверцев.

От имени Федерации еврейских общин 
и от себя лично поздравляю вас с праздни-
ком Песах! От всей души поздравляю всех вас 
с праздником Песах… (през. евр. общин), От 
всего сердца поздравляю вас с главным празд-
ником нашего народа – Песах (гл. раввин); По-
здравляю вас с праздником Пасхи Божией спа-
сительной! (патриарх); …я сердечно вас всех 
поздравляю… (митрополит); От имени Духов-
ного управления мусульман Российской Феде-
рации и Совета муфтиев России поздравляю 
всех своих единоверцев – мусульман России… 
всех участников праздничного намаза с празд-
ником Ислама! Я поздравляю всех вас с этим 
великим днем (предс. сов. муфтиев); Привет-
ствую и поздравляю с наступлением светло-
го и великого праздника Ид аль-Фитр (Ураза-
Байрам)! (муфтий Кр. края);

3) пожелание – кроме прямого пожелания, 
часто употребляется косвенное пожелание в 
форме оптатива. Пожелание происходит при об-
ращении к Суперагенту (термин В.И. Карасика) 
религиозного общения – Всевышнему, Богу, Ал-
лаху. Ценностными компонентами религиозной 
картины мира прихожан определены силы для 
благих свершений, радость, дружеское и семей-
ное общение, свобода, крепость, мудрость, мир, 
счастье, труд, любовь, благополучие, покой, здо-
ровье, безопасность, знания, умения. 

…желаю, чтобы Всевышний ниспослал 
вам силы для благих свершений! Пусть пас-
хальная неделя пройдет для вас в радости 
дружеского и семейного общения! (през. евр. 
общин); …я хочу пожелать… стать свободны-
ми, как наши предки… и подать пример осво-
бождения своим друзьям и близким (гл. рав-
вин); и каждому желаю сил, крепости, мудро-
сти (патриарх); желаю мира, счастья и испол-
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нения всех надежд! Пусть вера… дает нам му-
жество в наших переживаниях и силу для их 
преодоления! Мира вам и любви, радости и 
труда! (митрополит); Ниспошли нам… благо-
получие и покой в обоих мирах! Даруй, о Аллах, 
нам и нашим семьям здоровья и счастья! И да 
дарует Аллах покой и умиротворение нашим 
сердцам, безопасность и благополучие нашим 
семьям и нашим домам! И да дарует он мир на 
земле… (предс. сов. муфтиев); О, Аллах, Созда-
тель Наш! Дай нам сил, знаний и умений… дай 
мудрости, здоровья…(муфтий Кр. края).

Тактика подчеркивание важности события 
актуализируется через следующие коммуника-
тивные ходы:

1) придание статуса исключительности – по-
вод для проповеди является особенным, что вы-
ражается через употребление ценностно нагру-
женных лексем «свобода», «вера», «исцеле-
ние», наречия «только». Характерно употребле-
ние лексем «главный», «замечательный», «не-
обычный», «великий», «прекрасный», лексиче-
ских повторов «праздник праздников».

…праздник Свободы; только хлеб маца 
называется хлебом веры и хлебом исцеления 
(през. евр. общин); с главным праздником на-
шего народа; за столом он видит вещи стран-
ные и необычные, во время других празднич-
ных трапез таких нет; у них есть важная за-
дача (гл. раввин); соучаствовать в этом за-
мечательном богослужении (патриарх); Пасха 
Христова – это не только простая человече-
ская радость, это радость глобальная, косми-
ческого значения; Пасха Христова – праздник 
праздников и торжество торжеств (митро-
полит); Наступил один из двух великих празд-
ников Ислама – Ид аль-Фитр – Праздник Раз-
говения поста; и сегодня мы встречаем наш 
великий праздник Ураза-байрам… (предс. сов. 
муфтиев); Сегодня миллионы верующих встре-
чают этот знаменательный день в прекрас-
ном настроении! Сегодня в сердцах праздник, 
люди, надев наилучшие одежды… поделиться 
радостью со всеми окружающими; Атмосфе-
ра этого праздника шагает по всей планете, 
приходит не только в страны и регионы, но 

и в дома, в души и сердца людей, принося ра-
дость, счастье… (муфтий Кр. края);

2) апелляция к авторитету – проповеди со-
держат отрывки из священных текстов, упо-
минания имен Бога, святых и пророков. Кроме 
того, в одной из проповедей (Праздничная про-
поведь Председателя Духовного управления му-
сульман Российской Федерации и совета муф-
тиев России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина 
в день Ид-аль-Фитр – Ураза-байрам; 21 апреля 
2023 г.) муфтий зачитывает текст поздравитель-
ных телеграмм – Президента России В.В. Путина, 
Председателя Правительства России М.В. Мишу-
стина, мэра Москвы С.С. Собянина с целью под-
черкнуть важность события.

Тактика формирование гордости актуали-
зируется через следующие коммуникативные 
ходы: апелляция к истории, апелляция к этниче-
ской идентичности, апелляция к единству, пере-
числение достижений, похвала:

1) апелляция к истории – упоминание исто-
рических моментов, связанных с заповедями и 
со священными текстами иудаизма, христиан-
ства и ислама, направлено на формирование 
гордости у верующих.

Одной из центральных заповедей Песаха…; 
пресный хлеб, заповеданный нам самой Торой 
(през. евр. общин); В начале пасхального седе-
ра сын задает отцу четыре вопроса, как чув-
ствовали себя наши предки, выходя из Егип-
та; Бог не только наших предков во време-
на Мошерабейну вывел из рабства на свободу                                 
(гл. раввин); В своем послании апостол Павел 
говорит о вере в Воскресение Иисуса Христа 
(митрополит); Более 1100 лет назад мы – рос-
сийские мусульмане приобщились к истине еди-
нобожия, обрели веру в Единого создателя и Го-
спода миров; эта твердая и искренняя вера и 
сегодня спустя 11 веков… (предс. сов. муфтиев); 
В эту ночь Аллах дал детям Адама больше чем 
за тысячи лет (муфтий Кр. края);

2) апелляция к этнической идентичности –          
в случае с иудаизмом, который является нацио-
нальной религией, употребляются этнонимы, 
упоминается традиционная кухня, а также вклю-
чается речь на родном языке, что способствует
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укреплению этнической гордости. Подобным 
образом в процессе молитвы на татарском язы-
ке в исламских проповедях актуализируется эт-
ническая принадлежность верующих, закрепля-
емая также употреблением исламских терминов 
«фитр-садака» и «ифтар». Апелляция к этниче-
ской идентичности подчеркивается и обращени-
ем к слушателям как к народу божьему, акцен-
тированием на темах культуры, родного языка, 
гражданства и любви к Отечеству.

…наиболее сильно связаны с еврейским на-
родом; если говорить о традиционной еврей-
ской кухне; пресный хлеб… одинаков для всех ев-
реев мира; согласно еврейскому закону…; Песах 
кошер весамеах (през. евр. общин); он также 
выводит на свободу каждое поколение, в на-
шем святом языке, Шулханарух; помог Он ев-
реям (гл. раввин); Русской Православной церк-
ви; Христос воскресе! (патриарх); силою Божи-
ей будем спасены как народ божий; люди право-
славные; достойные граждане нашего Отече-
ства (митрополит), сохраняя нас как народы… 
как представителей своей культуры и носите-
лей своего родного языка – переданного нам на-
шими матерями; Мы просим всевышнего: Йа-
Раббым, кешекулынакалдырма, Уз рэхмэтен-
нэнярдэменнэнташлана (предс. сов. муфтиев); 
Фитр-садака; после ифтара; Лейлят-уль-Кадр; 
совершить Хадж (муфтий Кр. края);

3) апелляция к единству – важным основа-
нием реализации стратегии сопереживания яв-
ляется принадлежность прихожан к одному со-
обществу и их обладание одними ценностями. 
Крайне важным является единство слушателей. 
На укрепление единства слушающих направлено 
также употребление местоимений «мы», «наш», 
«вместе», лексем, обозначающих родство или 
близость проживания, – «братья»,  «соседи». 

...символ самого еврейского народа, маца 
объединяет кухни каждой общины; мы едим 
сдобный хлеб; мы омываем руки; мы устраи-
ваем трапезы (през. евр. общин); нашего на-
рода; мы считаем правильным и необходимым 
(гл. раввин); когда мы собираемся вместе… 
как-то особенно чувствуется единство, спло-
ченность наших рядов; единство церкви – это 

необходимый залог успеха нашей проповеди;              
…много людей сейчас вместе с нами; …церковь 
как собрание верующих (патриарх); …укрепля-
ет нас в испытаниях, живя в нашей прекрас-
ной стране, на родной земле; мы обязаны со-
хранять ее и что нам дорого: свой дом, Оте-
чество, счастье детей и стариков; наши се-
мьи; наш народ (митрополит); как единую умму 
(предс. сов. муфтиев); люди на земле – это бра-
тья и соседи; все вместе (муфтий Кр. края);

4) перечисление достижений – формирова-
нию гордости немало способствует перечисление 
положительных достижений – о том, что было 
сделано за последнее время. Это формирует по-
ложительную самооценку, чувство гордости за 
развитие и процветание общины. Языковой ма-
териал представлен лексемами укрепление, воз-
рождение, увеличилось, новые возможности.

...сегодня мы имеем около 400 архиереев – 
такого большого количества не было никогда 
за всю историю Русской Православной Церкви; 
мы наблюдаем реальное возрождение и укре-
пление церковной жизни на местном уровне  
(патриарх); появляются новые возможности, 
друзья и близкие люди; у России на мировой аре-
не появились новые друзья и союзники; на тер-
ритории Красноярского края за прошедший год 
в жизни мусульманской уммы произошло мно-
го важных событий… количество желающих 
совершить Хадж и Умру значительно увеличи-
лось (муфтий Кр. края);

5) похвала – коммуникативный ход похва-
лы также формирует гордость, вселяет опти-
мизм, повышает значимость религиозной де-
ятельности. Предметом похвалы являются мо-
ральные качества слушающих: твердая привер-
женность духовным ценностям, трудолюбие, 
стойкость, сила.

...труженики церковной глубинки (патри-
арх); во всем мире смотрят на нашу твердую 
приверженность своим духовным, религиоз-
ным и семейным ценностям в нынешнем тре-
вожном мире; удивляются нашей силе и стой-
кости…(предс. сов. муфтиев).

Субстратегия сострадания подразумевает 
переживание негативных чувств вместе с дру-
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гими людьми и реализуется через коммуника-
тивные тактики: призыв к помощи ближнему, 
призыв к самосовершенствованию, призыв к 
преодолению вражеского начала, жалоба.

Рассмотрим коммуникативные ходы, актуа-
лизирующие данные тактики, а также их языко-
вую реализацию. 

Тактика призыв к помощи ближнему актуа-
лизируется через коммуникативный ход разъяс-
нения.

Помощь ближнему является первостепен-
ной религиозной ценностью всех конфессий, по-
мощь ближнему заключается в совершении до-
брых дел, проявлении милосердия. Говорящий 
использует различные стилистические средства: 
сравнение (сравнение хлеба хамец с вдохнове-
нием совершить доброе дело), метафору (свеча).

Благие поступки не терпят промедления; 
когда мы сомневаемся или медлим, есть веро-
ятность упустить возможность совершить 
что-то полезное, можно потерять вдруг воз-
никшее вдохновение, которое подталкивало 
нас к доброму делу; Давайте служить им той 
свечой, которая помогает нам отыскать ха-
мец (през. евр. общин); стало больше людей 
верующих, тех, кто хочет помогать ближним, 
проявлять к ним милосердие (муфтий Кр. края).

Тактика призыв к самосовершенствованию 
актуализируется через следующие коммуника-
тивные ходы:

1) сравнение – говорящий сравнивает крош-
ку квасного хлеба с отягощающим душу промед-
лением или сомнением, характеризуя их как не-
вычищенный повод.

А ведь согласно еврейскому закону мы не 
можем отмечать Песах, пока в нашем доме 
находится хоть крошка квасного. И так же мы 
не можем улучшить мир или помочь ближне-
му, пока в нашей душе остается невычищен-
ным даже единственный повод для промедле-
ния или сомнения (през. евр. общин);

2) рекомендации – основным коммуника-
тивным ходом призыва к самосовершенствова-
нию являются рекомендации – императивные 
предложения, как положительные, так и отри-
цательные, структуры, начинающиеся с «давай-

те», содержащие модальные слова «должно/не 
должно». Слушателя призывают к благодарно-
сти, внимательности, мужеству, щедрости, пре-
одолению усталости и небрежения. 

...давайте будем внимательнее к себе и 
нашим близким… давайте поддерживать их в 
соблюдении заповедей (през. евр. общин); ра-
дость у нас должна быть… и благодарность 
Господу (гл. раввин), вместе с близостью воз-
никает и бóльшая ответственность, потому 
что архиерей Божий должен своим служением 
и своей жизнью являть пример и духовенству, 
и мирянам; Не должно быть никакой устало-
сти, никакого небрежения, никакого отклады-
вания важных пастырских дел на потом! (па-
триарх); сам человек должен приложить силы и 
возможности для своего спасения; страдания 
мы должны переносить мужественно, с верой 
в то, что все доброе победит всякое зло, при-
носящее нам горе (митрополит); мы не должны 
забывать возносить Господу миров свою бла-
годарность – шукр! мы должны быть непоко-
лебимы в правоте и праведности, мужествен-
ны на прямом пути (предс. сов. муфтиев); Не бу-
дет никакой тяжести, если мы сегодня, в дни 
праздника поделимся угощениями нашими, же-
лая им благости и радости (муфтий Кр. края).

Тактика призыв к преодолению вражеского
начала актуализируется через коммуникатив-
ный ход: идентификация вражеского начала 
(внешнего или внутреннего).

Вражеское начало может быть представле-
но врагом человечества сатаной, ложными цен-
ностями и ориентирами, ложными учениями, 
неверием и ересью. Вражеское начало может 
быть также внутренним – страх, неуверенность, 
предрассудки, обмирщение сознания. 

Это и наши внутренние ограничители – 
страх, неуверенность в себе, и ограничители 
внешние, разного рода общественные пред-
рассудки (гл. раввин); …враг рода человеческо-
го; …остановить распространение ложных 
учений; обмирщение сознания; мир все более  и 
более устремляется по тому пути развития, 
который исключает всякую связь с Богом; не-
верие или ересь (патриарх); ничто нечистое да 
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не войдет в Царство Божие (митрополит); …мы 
сталкиваемся с враждой и ненавистью, зави-
стью и клеветой, несправедливостью и злым 
умыслом; борьба с ложными ценностями; на-
вязывание ложных ориентиров; сатанинские и 
античеловеческие намерения; торжество ис-
тины над Сатаной (предс. сов. муфтиев).

Тактика жалоба актуализируется через опи-
сание лишений и невзгод.

Описание лишений и невзгод направлено 
на то, чтобы вызвать чувство сострадания у слу-
шающих. Употребление лексем боль, скорбь, 
тяжелые испытания, несправедливость, про-
литие крови направлено на формирование со-
переживания в форме сострадания. Лишения и 
невзгоды, испытываемые единоверцами, спо-
собствуют переживанию эмпатических эмоций 
слушателями. 

Ни одна светская организация не выдер-
жала бы натиска, который был направлен на 
разрушение Церкви; …Русской православной 
Церкви, страдалицы и мученицы, на которую 
было обрушено страшное гонение в веке XX; 
Господь проводит Церковь свою через искуше-
ния, через тяжелые испытания (патриарх); Мы 
испытываем не только тревоги, но и боль и 
скорбь (митрополит); Многие испытания про-
ходит наш народ; Каждый раз, когда мы ви-
дим творимую несправедливость, а иногда ка-
жущиеся нам непреодолимыми трудности…
(предс. сов. муфтиев); Днем во время поста му-

сульмане испытывают слабость и недомога-
ние… ночью… снова нет времени на отдых; ко-
нечно, этот год был непростым, в отноше-
нии России и юридических лиц принято и введе-
но множество тысяч санкций; продолжается 
пролитие крови в Сирии, Ираке, Ливии… земле-
трясение в Турции и Сирии унесло с собой много 
десятков тысяч жизней, еще больше постра-
дали… (муфтий Кр. края).

Заключение. В ходе анализа праздничных 
проповедей трех авраамических конфессий 
было выявлено, что стратегия сопереживания 
реализуется в двух субстратегиях: сорадовании 
и сострадании. Субстратегия сорадования актуа-
лизируется через коммуникативные тактики по-
здравления, подчеркивания важности события, 
формирования гордости. Субстратегия состра-
дания актуализируется через коммуникативные 
тактики призыва к помощи ближнему, призы-
ва к самосовершенствованию, к преодолению 
вражеского начала, жалобы. Коммуникативные 
ходы, которые реализуют данные тактики, – это 
обращение, поздравление, пожелание, прида-
ние статуса исключительности, апелляция к ав-
торитету, истории, этнической идентичности, 
единству, перечисление достижений, похвала, 
разъяснение, рекомендации, сравнение, иден-
тификация вражеского начала, описание лише-
ний и невзгод. Данные коммуникативные стра-
тегии, тактики и ходы реализуются в проповедях 
трех проанализированных конфессий. 
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EMPATHY STRATEGY IN RELIGIOUS DISCOURSE 
AND ITS LANGUAGE EXPRESSION

L.R. Timokhina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the empathy strategy in religious discourse represented by holi-

day sermons of the three Abraham religions (Judaism, Christian (Orthodox), and Islam). 
The purpose of the article is to define the elements constituting the language expression of ‘empathy’ phenom-

enon, to describe the empathy strategy, communicative tactics and moves in the holiday sermons.
Methodology (materials and methods). The methodology consists in component analysis of lexical meaning of 

the word, discourse-analysis, pragmatic analysis of communicative strategies and tactics.
Research results. On the basis of the component analysis of the lexemes constituting the lexico-semantic field 

‘soperezhvanie’ (empathy) it was concluded that empathy phenomenon falls into two elements: ‘soradovanie’ (co-
rejoicing) and ‘sostradanie’ (compassion). The analysis of communicative strategies and tactics in religious discourse 
resulted in defining that empathy strategy is implemented through the following communicative tactics and moves: 
co-rejoicing – congratulation (moves: address, congratulation, wish), event importance highlight (moves: exception 
status creation, appeal to authority), pride building (moves: appeal to history, appeal to ethnicity, appeal to unity, 
achievement description, praise); compassion – appeal to fellow help (move: explanation), appeal to self-improve-
ment (move: comparison, recommendation), appeal to enemy element defeat (move: enemy element identifica-
tion), complaint (move: deprivation and adversity description).

Conclusion. The analysis of the different denomination sermons revealed that empathy strategy is implemented 
in two sub-strategies – co-rejoicing and compassion. Each sub-strategy is implemented through its own set of tactics 
and its own language units. 

Keywords: religious discourse, ‘soperezhvanie’ (empathy), ‘soradovanie’ (co-rejoicing), ‘sostradanie’ (compas-
sion), communicative strategies, tactics, moves.
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Татьяна Михайловна Григорьева – краснояр-
ский ученый, внесший заметный вклад в совре-
менную русистику.

В течение почти 40 лет Татьяна Михайловна 
преподает языковедческие дисциплины – фо-
нетику современного русского языка, историю 
русского литературного языка, культуру речи. 
Научно-педагогическую деятельность она на-
чинала в Тобольске, затем продолжила в Крас-
ноярске, где трудится и сейчас. Одной из глав-
ных сфер научной, преподавательской и просве-
тительской деятельности Татьяны Михайловны 
стала орфоэпия.

Интерес к звучащей речи проявился у                 
Т.М. Григорьевой еще в годы обучения в Крас-
ноярском государственном педагогическом ин-
ституте после посещения фонетических семина-
ров выпускницы МИФЛИ и аспирантки Д.Н. Уша-
кова Елены Петровны Танской, на которых сту-
денты слушали записи экспериментальных тек-
стов, содержащих самые разнообразные фоне-
тические явления. Со временем интерес перерос 
в научное исследование по социофонетике, по-
священное особенностям ассимилятивного смяг-
чения согласных в речи коренных жителей То-
больска, где тогда работала Татьяна Михайлов-
на, и в 1981 г. она защитила кандидатскую дис-
сертацию «О социолингвистической обусловлен-
ности произносительной нормы в условиях диа-
лектного окружения», закончив аспирантуру Ин-
ститута русского языка АН СССР (в настоящее вре-
мя – Институт русского языка им. В.В. Виноградо-
ва РАН). С лингвистами этого института юбиляра 
связывают не только аспирантское ученичество и 
научное возмужание, но и глубокие коллегиаль-
ные отношения. Другой серьезной научной шко-
лой стал Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, где Татьяна Михайлов-
на слушала курсы известных лингвистов: М.В. Па-
нова, О.С. Ахмановой, Е.А. Брызгуновой, А.А. За-
лизняка, В.А. Белошапковой и др. Там же ей по-
счастливилось послушать лекцию Р.О. Якобсона,

ехавшего транзитом через Москву из Америки в 
Тбилиси на симпозиум по проблемам бессозна-
тельного в языке. Изложенные в лекции вопросы 
актуальной лингвистики существенно повлияли 
на дальнейшие научные интересы Татьяны Ми-
хайловны. Ими стали: парадигматика и синтагма-
тика, центр и периферия в языке, норма и вари-
антность, литературный язык и диалекты.

Как известно, ничто не случайно в судьбе, 
и следующая неслучайная встреча не заставила 
себя ждать: однажды Татьяне Михайловне попа-
лась информация о реформе русской орфогра-
фии, осуществление которой долгое время при-
писывали большевикам, и это стало началом 
ее многолетних разысканий, в результате кото-
рых появилась сначала докторская диссертация 
«Русская орфография: путь усовершенствований 
(XVIII‒XX вв.)» (1997), а затем энциклопедически 
исчерпывающее исследование преобразований 
русского правописания, происходящих на про-
тяжении трех столетий, – монография «Три века 
русской орфографии» (М.: Элпис, 2004. 455 с.). 
Источники, которые легли в основу книги, ‒ это 
документы, законодательные акты, научные и 
научно-популярные публикации, их количество и 
тщательность систематизации поражают. Моно-
графия свидетельствует о серьезной погруженно-
сти Т.М. Григорьевой в проблему и о свойствен-
ной ей внимательности и точности в изложении 
фактов. Очень ценно и то, что книга написана не 
только для специалистов. Перед читателем от-
крывается картина длительных дискуссий в науч-
ных кругах, бурных полемик в периодической пе-
чати, многочисленных шквалоподобных предло-
жений по усовершенствованию письма, многие 
из которых так и не были реализованы, а некото-
рые были реализованы спустя многие годы.

Важная мысль, которая явно или косвенно 
выражена в ее исследованиях, ‒ орфография, бу-
дучи рукотворным делом, неразрывно связана с 
изменениями, происходящими в обществе, и по-
тому обычно воспринималась как инструмент   

ЗАКОНЧИВ ИНСТИТУТ, НАЧИНАЙТЕ УЧИТЬСЯ: 
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

К юбилею профессора Татьяны Михайловны Григорьевой
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демонстрации тех или иных идеологических уста-
новок. Сложный путь становления современной 
русской орфографии Татьяна Михайловна Гри-
горьева может показать как живой процесс на-
учных поисков, сомнений, компромиссов, ре-
гламентаций, кодификации норм литературно-
го языка. Язык – подвижный организм, а не оста-
новившаяся в своем развитии система; этому 
учит и доходчиво на примерах объясняет Татья-
на Михайловна в своих научных статьях и публич-
ных выступлениях на краевом радио в передаче 
«Родная речь». Написанное ею учебное пособие 
«Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. 
История и современность» (М.: Академия, 2004. 
256 с.) очень показательно: оно отлично сочета-
ет доскональность научного исследования и по-
знавательность изложенных фактов, что позволя-
ет его рекомендовать не только для обучения в 
вузе, колледже и школе, но и для чтения всем, кто 
любит русский язык. 

Как преподаватель Татьяна Михайловна в 
полной мере реализовалась в Красноярском го-
сударственном университете (в настоящее вре-
мя – Сибирский федеральный университет), ког-
да в 1981 г. при юридическом факультете откры-
лось филологическое отделение и Т.М. Григорье-
ва стала сотрудником единственной на тот мо-
мент кафедры русского языка и литературы, ко-
торую возглавил Александр Петрович Сковород-
ников. С 1995 по 2010 г. она возглавляла кафе-
дру русского языка факультета филологии и жур-
налистики (позднее института филологии и язы-
ковой коммуникации СФУ). Области научного 
наставничества юбиляра – орфоэпия, культура 
речи, филологический анализ текста, ономасти-
кон художественного текста, история русисти-
ки, социолингвистика. Многие годы в рамках на-
учного спецсеминара она собирала студентов у 
себя дома, где в демократичной обстановке, за 
чаем обсуждались темы будущих курсовых и ди-
пломных работ и происходили серьезные науч-
ные дискуссии. Татьяна Михайловна всякий раз, 
когда звучал очередной студенческий доклад, 
доставала с полок по нескольку книг и к каждо-
му важному понятию создавала ассоциативный 
ряд. Каждый текстовый фрагмент как бы встра-
ивался в «вертикальный контекст», то есть диа-
хронию языкового знака. Погружение учеников 

в «вертикальный контекст» и умение предста-
вить научное явление как нетривиальное ‒ одна 
из отличительных педагогических черт этого за-
мечательного ученого. Методическая прозрач-
ность характеризует и ее лекции. 

Под руководством Т.М. Григорьевой защище-
но девять кандидатских и одна докторская дис-
сертация, которые отражают ее главные научные 
интересы: просодические особенности локаль-
ной речи, русская дореформенная орфография 
в современном тексте, орфографическая нор-
ма и вариантность, функционирование русского 
языка за рубежом, церковнославянская тради-
ция в деловой письменности Нового времени.                     
Татьяна Михайловна Григорьева – обладатель 
почетного звания «Преподаватель высшей шко-
лы Красноярского края» (2002). По ее инициа-
тиве и при ее активном участии на кафедре вы-
ходили два научных журнала – «Лингвистиче-
ский ежегодник Сибири» (1999–2009) и «Язык 
и социальная действительность», издававший-
ся совместно с польским Институтом неофило-
логии и прикладной лингвистики Университета 
Казимира Великого (2012–2013).

Татьяну Михайловну как настоящего учено-
го и педагога всегда отличали замечательные 
качества – увлеченность профессией, настойчи-
вость в любом начатом ею деле и потрясающая 
работоспособность.

Когда смотришь на долгий и плодотворный 
творческий путь ученого, то ищешь ответ на во-
прос о доминанте характера человека, лежащей 
в основе его деятельности. Наверное, главным 
жизненным и научным принципом Т.М. Григо-
рьевой стали слова преподавателя философии 
А.И. Алехина, прозвучавшие на выпускном ве-
чере филологов Красноярского педагогическо-
го института: «Закончили институт – начинай-
те учиться». Их хорошо запомнила и, по наше-
му мнению, в полной мере воплотила в жизнь                  
Татьяна Михайловна Григорьева; и она продол-
жает успешно следовать этому принципу. 

И нам хочется пожелать Татьяне Михайлов-
не здоровья и сил, чтобы ее деятельность про-
должала приносить пользу на научном, препо-
давательском и просветительском поприще. 
Всех благ и многая лета!

Е.А. Кудрявцева, А.Н. Сперанская
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пуб-
ликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных иссле-
дований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, статьи преподавателей и аспи-
рантов, которые ведут активные научные поис-
ки в области педагогических и психологических 
наук. Полнотекстовая электронная версия статей 
публикуется в Научной электронной библиотеке 
elibrary, выставляется в системе научной элек-
тронной библиотеки «КиберЛенинка» и во все-
российской электронно-библиотечной системе 
издательства «Лань». 

Журнал размещен на платформе публика-
ций Readera. Проект предоставляет комплекс 
бесплатных инструментов для мобильного чте-
ния, создания заметок и цитат, эффективного 
продвижения публикаций на международную 
аудиторию.

К рассмотрению (рецензированию) допус-
каются рукописи, соответствующие приведен-
ным ниже требованиям. 

Рукописи статей необходимо оформлять              
в соответствии с международными профессио-
нальными требованиями к научной статье: объем 
не менее 0,5 печатного листа (20 000 знаков), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Текст рукописи статьи должен иметь сле-
дующую структуру: постановка проблемы, 
цель статьи, методология (материалы и методы), 
обзор научной литературы по проблеме, 
результаты исследования, заключение (выводы 
в соответствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
«…» [Иванов, 2017, с. 119].

Названия таблиц, рисунков обязательно 
сопровождаются переводом на английский 
язык, что позволяет повысить читаемость статей 
для зарубежных авторов.

Bulletin of KSPU named after V.P. Astafyev 
publishes the main scientific results of research 
of scientific schools, doctoral or PhD theses, ar-
ticles of teachers and graduate students who do 
active scientific research in the field of peda-
gogical and philological sciences. A full-text elec-
tronic version of the articles is published in the 
Scientific Electronic Library elibrary, is exhibited 
in the system of the scientific electronic library 
KiberLeninka and in the all-Russian electronic li-
brary system Lan.

The journal is published on the Readera 
publishing platform. The project provides a set 
of free tools for mobile reading, creating notes 
and quotations, and effectively promoting publi-
cations to an international audience.

Only manuscripts that meet the follow-
ing requirements are allowed for consideration                       
(review).

Manuscripts of the articles must be made in 
accordance with international professional re-
quirements for a scientific article with a volume of 
at least 0.5 of printed sheet (20,000 characters), 
Times New Roman font, size 14, interval 1.5.

The text of the manuscript of the article 
must have the following structure: statement of 
the problem, purpose of the article, methodol-
ogy (materials and methods), review of scien-
tific literature on the problem, research results, 
conclusions (conclusions in accordance with the 
purpose of the ar-ticle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, 
“...” [Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are neces-
sarily accompanied by a translation into English, 
which makes it possible to increase the readabil-
ity of articles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
мые сведения на русском и английском языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора/авторов, УДК;

– сведения об авторе – указываются фами-
лия, имя и отчество, занимаемая должность, 
ученая степень, звание, место работы, почто-
вый рабочий адрес с указанием индекса горо-
да, страна, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон; Scopus Author ID, ORCID ID; науч-
ная специальность согласно новой номенклату-
ре научных специальностей (все сведения пре-
доставляются полностью без сокращений);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты иссле-
дования, выводы в соответствии с целью ста-
тьи, авторский вклад; ключевые слова (5). Соот-
ветственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (5).

Пристатейный список литературы (не 
менее 17 научно-исследовательских источни-
ков (научные статьи, монографии), из них не ме-
нее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of Science), за 
последние 3–5 лет с указанием DOI для всех ис-
точников при его наличии) оформляется в алфа-
витном порядке в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 и международными стандар-
тами, принятыми редакцией (References); дан-
ные по каждому источнику предоставляются в со-
ответствии с оригинальным переводом названия 
статьи, названием журнала, в т.ч. и транслитера-
цией фамилий авторов; ссылки в тексте оформля-
ются в квадратных скобках, содержат фамилию 
автора, год издания и страницы цитируемой ра-
боты. Ссылки на другие виды источников (архив-
ную, нормативную, публицистическую, справоч-
ную, учебно-методическую литературу, словари, 
авторефераты диссертаций…) оформляются вну-
три текста статьи подстрочными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author/authors, UDC;

– address information about the author – the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article – a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of 
the article, methodology (materials and methods), 
research results, conclusions in accordance with 
the purpose of the article, author,s contribution; 
keywords (5).

A reference list (at least 17 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5–2008 and in accordance with internation-
al standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses…) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.



Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность/понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов,            
заключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы спе-
циалистов статьи могут быть отклонены. Резуль-
таты экспертизы доводятся до сведения авто-
ров. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки             
статьи составляет 2 месяца.

Structure of the author 
,s resume

1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity/clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
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