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ПЕДАГОГИКА 

 
УДК 37 

ВЛИЯНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО НА 

МОТИВАЦИОННУЮ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Базаева Ф.У, Мисербулатов И.И. 

THE INFLUENCE OF EVALUATION ACTIVITIES IN SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION ON THE MOTIVATIONAL SPHERE OF 

STUDENTS' PERSONALITY 

Bazaeva F.U., Miserbulatov I.I.  

 
  Аннотация.  Статья посвящена проблеме влияния оценочной деятельности в 

системе среднего профессионального образования на мотивационную сферу личности 

студентов. Обосновывается необходимость совершенствования оценочной деятельности в 

СПО в целях максимального использования развивающего и воспитательного потенциала 

оценки, в частности, для повышения уровня учебной мотивации студентов и 

положительного воздействия на развитие мотивационной сферы личности. Приводится 

характеристика мотивационной сферы личности, подчеркивается значимость мотивации 

для формирования мировоззрения. Рассматриваются особенности оценивания в системе 

СПО, сложности стандартизирования и унификации оценки, подчеркивается важность 

развития учебной мотивации для достижения высоких образовательных результатов, а 

также значимость системы оценивания в образовательном процессе. Дается 

характеристика различных методов оценочной деятельности, рассматриваются 

преимущества и недостатки методов оценивания учебных результатов.  

Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of evaluation activity in 

the system of secondary vocational education on the motivational sphere of students' personality. 

The need to improve evaluation activities in secondary vocational education is substantiated in 

order to maximize the use of the developmental and educational potential of assessment, in 

particular, to increase the level of educational motivation of students and a positive impact on the 

development of the motivational sphere of the individual. The characteristics of the motivational 

sphere of personality are given, the importance of motivation for the formation of a worldview is 

emphasized. The features of assessment in the secondary vocational education system, the 

difficulties of standardization and unification of assessment are considered, the importance of 

developing educational motivation for achieving high educational results, as well as the 

importance of the assessment system in the educational process are emphasized. The 

characteristics of various methods of assessment activity are given, the advantages and 

disadvantages of methods of assessing educational results are considered.  

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, оценочная 

деятельность, мотивационная сфера, учебная мотивация, функции оценки, продуктивные 

методы оценивания. 

Keywords: secondary vocational education, appraisal activity, motivational sphere, 

educational motivation, assessment functions, productive assessment methods. 

 

Качество и уровень профессионального обучения зависит от многих факторов: 

личностно-ориентированной направленности на развитие творческих способностей 

студентов, эффективности применяемых технологий обучения и воспитания, способности 
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руководителей образовательных учреждений прогнозировать векторы развития рынка 

труда и в соответствии с этим корректировать деятельность педагогических коллективов. 

Помимо перечисленных факторов необходимым условием эффективного 

функционирования организации профессионального образования и достижения высоких 

образовательных результатов является наличие совершенной системы оценки и контроля, 

которая с одной стороны позволяет объективно оценивать качество преподавания, с 

другой – служит инструментом стимулирования личностного развития студентов, 

способным оказывать непосредственное воздействие, прежде всего, на мотивационную 

сферу личности. Сложность оценивания в системе среднего профессионального 

образования (СПО) обусловлена разнонаправленностью профессиональной подготовки, 

различиями в критериях оценки профессиональных навыков, трудностями выбора 

объективных параметров оценки и формализации критериев и показателей оценивания. 

Кроме того, стимулирующая и воспитательная функции оценочной деятельности в 

системе СПО зачастую оказываются недооцененными и не реализуются в полной мере. В 

организациях среднего профессионального образования по большей части используется 

традиционный подход к оцениванию образовательных результатов студентов, 

предполагающий, в основном, экспертную оценку имеющихся знаний и навыков. 

Оценочная деятельность преподавателей, основанная на субъективной оценке знаний 

студентов и реализуемая в форме опросов и различного рода тестов, не затрагивает 

мотивационную сферу личности студентов, не учитывает динамику их личностного роста, 

не в полной мере использует воспитательный и развивающий потенциал оценки. Между 

тем, именно учебная мотивация служит наиболее мощным стимулом учебной 

деятельности, побуждающим студентов к саморазвитию, самообразованию и дальнейшей 

самореализации в профессии. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью теоретического 

обоснования более широкого использования мотивирующего потенциала оценочной 

деятельности в системе СПО. 

Проблематика исследования состоит в выявлении механизмов влияния оценочной 

деятельности в системе СПО на мотивационную сферу личности студентов. 

Цель исследования – анализ и обобщение научных данных, касающихся 

стимулирующего воздействия оценочной деятельности на мотивационную сферу 

личности студентов СПО. 

Качество профессионального образования во многом зависит от степени 

вовлеченности и осознанного стремления к самосовершенствованию всех включенных в 

образовательный процесс субъектов – преподавателей, мастеров-наставников, 

администрации учебного заведения и, прежде всего, самих студентов. Активная позиция 

студента в образовательном процессе определяется уровнем его учебной мотивации, 

который, в свою очередь, зависит от степени развития мотивационной сферы личности, 

включающей помимо мотивации такие составляющие, как цель, потребности, интересы, 

склонности, стимулы, отношения [6].  

Проблемам формирования и развития мотивации посвящены многие работы 

зарубежных и отечественных ученых, среди них можно выделить фундаментальные 

исследования Б. Г. Ананьева [1], Х. Хекхаузена [8], а также работы Б. П. Манделя [5], Э. 

Скиннера [10], Н.Ф. Ефремовой [4], И.Н. Емельяновой [3], А.С. Муратовой [6] и др. 

Авторы исследований подчеркивают, что базовые установки человека, такие как система 

ценностей и убеждений, потребности и интересы, осознание своего места в мире, 

принципы деятельности зависят от того, насколько уверенно человек ориентируется в 

окружающем пространстве, что, в свою очередь, определяется системой усвоенных 

знаний, которые складываются в мировоззрение [4]. При этом мотивация является 

неотъемлемой частью мировоззрения личности. Мотивация определяет установки и 
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стремления личности к достижению поставленной цели, личностное отношение к учебной 

и профессиональной деятельности и ее результатам.  

В образовательном процессе мотивация является движущей силой учебной 

деятельности, служащей способом удовлетворения потребности в достижении цели 

посредством последовательного решения поставленных задач и приобретения новых 

знаний, умений и профессиональных компетенций. Механизм повышения качества 

учебной деятельности посредством воздействия на учебную мотивацию связан с 

установлением надежной обратной связи, реализуемой в форме объективной оценки 

результатов обучения и обеспечивающей осознание студентом учебных достижений, что 

способствует развитию рефлексии и навыков планирования. Поэтому оценочная 

деятельность должна осуществляться, прежде всего, в интересах студентов, что 

подразумевает объективность, прозрачность и обоснованность оценивания.  

На значимость оценочной деятельности в образовательном процессе в системе 

профессионального образования обращают внимание многие исследователи [2, 3, 7]. 

Основную проблему оценочной деятельности в СПО ученые видят в отсутствии единых 

подходов к оценке образовательных результатов, методологии, технологий и форм 

оценки. Исследователи подчеркивают, что объективная оценка образовательных 

результатов служит обязательным условием развития навыков самооценки достижений и 

повышения мотивации обучения. 

Повышение мотивации происходит в случае, если результаты оценивания 

преобразованы в унифицированные и доступные форматы, структурированы и оперативно 

доведены до сведения студентов. В этом случае оценка становится понятна для анализа 

достижений и планирования дальнейшей учебной деятельности с учетом промежуточных 

результатов [4]. Заметим, что традиционные формы оценивания, такие как опросы, 

проверочные работы, тестирование и т.п., используемые на всех ступенях образования, 

включая профессиональное, основаны, прежде всего, на экспертной оценке со стороны 

преподавателей. При всех преимуществах и широком распространении экспертной 

оценки, такие формы имеют и ряд недостатков, а именно: неизбежная субъективность 

оценивания, отсутствие единых критериев и показателей, сложность унификации, 

необходимой для сравнения результатов и отслеживания динамики достижений, 

недостаточное использование современных технических средств. Решение названных 

проблем исследователи видят в более широком использовании стандартизированного 

тестирования [4], а также продуктивных и интерактивных методов оценивания [3].  

Стандартизированное тестирование предполагает разработку и внедрение 

унифицированного контрольно-оценочного инструментария, использование 

автоматизированных средств проверки, шкалирование результатов на пороговые уровни. 

К недостаткам данной формы оценивания в контексте ее использования в СПО можно 

отнести сложности в стандартизации критериев и показателей оценки с учетом 

разнообразия требований к профессиональным компетенциям в рамках различных 

направлений подготовки, к преимуществам – очевидность результатов и простота 

сопоставления с нормами.   

Продуктивные и интерактивные методы оценивания подразумевают оценку 

реализации практико-ориентированных учебных задач – исследовательских проектов, 

эссе, рефератов, решения проблемных ситуаций, выполнения веб-квестов, деловых игр, 

кейс-стади. К преимуществам данных форм оценивания относится ориентация на 

практическое использование знаний, высокую деятельностную и мыслительную 

активность студентов, возможность оценить не только полученные знания, но и 

личностные компетенции, к недостаткам – сложности в стандартизации контрольно-

оценочных средств, шкалировании и сравнении результатов. 
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Одним из основных условий воздействия оценочной деятельности на 

мотивационную сферу личности является доверие студентов к оценке. Только понятные, 

достоверные, объективные результаты оценивания будут способствовать развитию 

самоанализа и мотивации к приобретению новых знаний и умений. Оценивание 

становится мотивирующим, если выполняет следующие функции: помогает обнаруживать 

ошибки и находить варианты их исправления; помогает выявлять пробелы в знаниях; 

помогает выявлять проблемы в самоорганизации; способствует планированию учебной 

деятельности; устанавливает надежную обратную связь; не разрушает ситуацию успеха, 

основываясь на том, что ошибки – это необходимый элемент приобретения знаний и 

опыта; повышает интерес к взаимодействию с педагогом. 

При условии выполнения перечисленных функций оценочная деятельность 

положительно влияет на учебную мотивацию студентов, стимулирует их стремление к 

самостоятельности и активности в учебной деятельности, поддерживает их уверенность в 

успехе, повышает самооценку.   

Одним из ключевых показателей развития мотивационной сферы личности 

является умение поставить цели и определить шаги для их достижения. Объективное 

оценивание и анализ его результатов способствует установлению продуктивного 

взаимодействия между студентом и педагогом, позволяет студенту понять 

образовательные цели и мотивирует на самостоятельные действия для ее достижения.   

Влияние оценочно-аналитической деятельности на мотивационную сферу личности 

студента выражено в категориях: контроль, оценка, мониторинг, анализ состояния и 

деятельность по активизации обучения, мотивация к сотрудничеству с педагогом. 

Механизм воздействия основан на последовательном осуществлении следующих 

процессов: объективный контроль – сравнение результата и рефлексия – самооценка 

достижений – самоподготовка – потребность работы с педагогом – готовность к 

следующей объективной оценке [4].  

Реализация этого механизма приводит к удовлетворению познавательных 

потребностей студентов, способствует повышению самооценки, закреплению ситуации 

успеха, что само по себе стимулирует к приобретению новых знаний и достижению еще 

больших успехов в учебе и освоении профессии. По мере накопления знаний происходит 

повышение мотивации, которая переходит на новый качественный уровень, способствует 

осознанию новых смыслов в обучении, развитию самоорганизации и целеустремленности.  

Основными условиями обеспечения эффективности оценивания выступают 

применение различных видов контроля; систематичность контроля; прозрачность и 

доступность результатов; оценка всех действий студентов при выполнении заданий; 

постепенная замена традиционной оценки взаимооценкой и самооценкой, которые 

способствуют самоорганизации и самообучению студентов; сочетание личностного и 

нормативного способов оценивания результатов обучения; открытый учет результатов 

оценивания [9]. В настоящее время в системе среднего профессионального образования 

используются преимущественно репродуктивные методы оценивания, в то время как 

продуктивные и интерактивные, даже при признании их эффективности, не получают 

широкого распространения.  Педагоги СПО зачастую противятся внедрению современных 

методов оценивания, отдавая предпочтение традиционным и «проверенным временем» с 

их точки зрения формам.  

В учреждениях среднего профессионального образования практически не 

применяются интерактивные методы: кейс-стади, деловые игры и веб-квесты [3].  

В сфере оценочной деятельности педагоги и мастера производственного обучения 

часто демонстрируют недостаточную методическую компетентность, недооценивают 

стимулирующую функцию оценки, ограничиваясь использованием функции контроля.   
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Очевидно, что следует совершенствовать систему методической подготовки 

педагогов СПО к процедурам оценивания. В то же время необходимо формировать и у 

преподавателей, и у студентов новое понимание смысла контроля: важно не просто 

зафиксировать степень овладения студентами определенным объемом знаний, но и 

показать каждому участнику образовательного процесса возможности и перспективы 

развития. 

Выводы 

Механизм влияния оценочной деятельности в системе СПО на мотивационную 

сферу личности студентов основан на последовательном осуществлении процессов: 

объективного контроля, сравнения результатов, саморефлексии, самооценки, 

самоорганизации при планировании учебных действий, стремления к взаимодействию с 

педагогом, подготовки к следующей оценке.  

Основными условиями стимулирующего воздействия оценивания на учебную 

мотивацию студентов являются объективность, доступность, прозрачность, 

периодичность.  

Существующая практика оценочной деятельности в системе СПО, с применением 

преимущественно репродуктивных методов оценивания, не использует в полной мере 

мотивирующую функцию оценки и поэтому требует совершенствования и пересмотра в 

пользу более продуктивных методов, способных оказывать стимулирующее воздействие 

на развитие мотивационной сферы личности студентов.    
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УДК 37 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТА  

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Борисова И.Н., Шатунова О.В. 

 

DESIGNING A SYSTEM FOR TRAINING AN EXPERT IN THE FIELD 

OF MATHEMATICS EDUCATION FOR SCHOOLCHILDREN BASED ON 

MODULAR TRAINING 

Borisova I.N., Shatunova O.V. 

 
Аннотация. Проблема подготовки высококвалифицированных кадров для 

экспертного сопровождения образовательного процесса является одной из самых 

актуальных в рамках модернизации школьного образования. Данная статья посвящена 

анализу системы подготовки эксперта в области математического образования 

школьников. Авторами осуществлен комплексный анализ существующих зарубежных и 

отечественных систем подготовки экспертов в области образования, который позволил 

выявить их основные недостатки и констатировать факт отсутствия полноценной 

системы подготовки экспертов конкретных областей школьного образования. На основе 

изученных подходов отечественной экспертной практики, выделенных видов экспертизы 

школьного математического образования и сформированного посредством 

анкетирования практикующих учителей образа компетентного эксперта разработан 

комплекс модулей для подготовки экспертов в данной области. В статье представлены 

результаты апробации одного из модулей разработанной программы, определены 

перспективы ее дальнейшей реализации и совершенствования.  

Abstract. The problem of training highly qualified personnel for expert support of the 

educational process is one of the most pressing in the framework of the modernization of school 

education. In this regard, the article is devoted to the analysis of the system of training an expert 

in the field of mathematics education for schoolchildren. A comprehensive analysis of existing 

foreign and domestic systems for training experts in the field of education was carried out, 

making it possible to identify their main shortcomings and state the fact that there is no full-

fledged system for training experts in specific areas of school education. Based on the studied 

approaches of domestic expert practice, identified types of examination of school mathematics 

education, and the image of a competent expert formed through a survey of practicing teachers, 

a set of modules has been developed for training experts in the field of school mathematics. The 

article presents the results of testing one of the modules of the developed program, and 

identifies the prospects for its further implementation and improvement.  

 

Ключевые слова: педагог, дополнительное профессиональное образование, 

модульное обучение, экспертиза в образовании, школьное математическое образование, 

экспертная деятельность, экспертиза. 

Keywords: teacher, additional professional education, modular training, expertise in 

education, school mathematics education, expert activity, expertise. 

 

В период глубоких социально-экономических преобразований многих 

общественных сфер, в том числе и реформирования научно-образовательной отрасли, 

становится насущным решение проблем качественного кадрового обеспечения этой 

отрасли, от чего в конечном итоге зависит и уровень образования страны в целом. Это, в 
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свою очередь, требует значительных временных и ресурсных затрат.  

Как показывает опыт, внедрение в образовательную практику инновационных 

процессов, направленных на повышение качества образования, зачастую не обходится 

без экспертного сопровождения.   

Поэтому проблемы кадрового дефицита и текучести в этой сфере приобретают 

новый виток – недостаточное количество компетентных экспертов в области 

образования [21].  

Анализ зарубежного и отечественного опыта подготовки экспертов в области 

образования говорит о разнообразии подходов к проблеме подготовки таких кадров. 

Каждая страна в соответствии со сложившимися традициями и опытом, решают задачу 

соотношения теоретической и практической составляющей по-своему, но неизбежно 

сталкиваются с рядом проблем, обусловленными непрерывными преобразованиями и 

нововведениями образовательной среды [18; 23], что в конечном итоге, сказывается на 

доступности образовательных организаций к качественным экспертным процедурам.  

В этом плане изучение и глубокий анализ существующих подходов к подготовке 

экспертов позволит использовать его для совершенствования системы подготовки 

экспертов в области, на сегодняшний день остро нуждающейся в 

высококвалифицированных кадрах, – математического образования школьников. 

 А также сможет сыграть большую роль в формировании компетентного 

узкопрофильного экспертного сообщества для работы в условиях внедрения новых 

инновационных процессов в обучении школьной математике.  

На данный момент функционирование таких экспертных сообществ в сфере 

школьного образования ограничивается, по мнению 86% опрошенных практикующих 

учителей математики в составе 73 человек, в основном, деятельностью коллектива 

членов предметных комиссий, образованных для проверки работ государственной 

итоговой аттестации и помощи в организации подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Такое узкое и ограниченное понимание деятельности эксперта в области 

образования и обусловило выбор цели исследования – спроектировать систему 

подготовки экспертов в области математического образования школьников в формате 

комплекса учебно-методических модулей программы дополнительного 

профессионального образования с целью организации более эффективного процесса 

обучения и провести ее апробацию.   

Специфику образовательной экспертизы достаточно подробно охарактеризовали в 

своих работах Г.А. Мкртычян [12-14] и В.В. Серикова. И.А. Егоровым и И.Б. Умняшовой 

были выделены нормативные основы психологической экспертизы в системе 

образования. Широкий ряд авторов (С.Л. Братченко, Г.Л. Тульчинский, Т.И. Ашмарин, 

С.М. Климова, В.И. Бакштановский, С.В. Белова, В.Н. Сагатовский, П.Д. Тищенко, Б.Г. 

Юдин, В.П. Козырьков) рассматривают значимость гуманитарной экспертизы, отмечают 

ее ключевые отличия от других видов – цели, смысл, средства экспертизы [1; 5]. В.Н. 

Тубельской сформулировал предмет и принципы организации такой экспертизы.  

Исследователями О.А. Белобрыкиной, Л.Ф. Чупровым и Е.О. Смирновой 

довольно подробно описана процедура экспертизы методического обеспечения 

образовательной деятельности, включающей оценку дидактического материала, учебных 

пособий, игрушек.  

Методологическая оценка экспертного оценивания в образовании представлена 

В.С. Черепановым, Д.А. Ивановым, Н.Е. Архангельским, М.В. Крулехт, И.В. Тельнюк. 

Большой вклад в методологическую основу историко-педагогической экспертизы 

инноваций внесли М.В. Богуславский [2] и Т.Г. Новикова [15-17].  

Работы В.А. Гуружапова и С.С. Татарченковой имели большое значение для 

развития экспертизы педагогических технологий и качества учебного процесса в 
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практике развивающего обучения [23].  

Большинство перечисленных исследований и работ, направленных на оценку 

различных аспектов образовательного процесса, привели к необходимости разработки 

национальной системы оценки качества образования, о которой пишут В.А. Болотова, Г.С. 

Ковалева, М.И. Кузнецова и М.А. Пинская.  

Анализ их работ показывает, что опорой этой системы является международная 

практика оценки качества образования (программы PISA, TIMMS, PIRLS) [8].  

Среди зарубежных исследований проблематики школьного образования можно 

отметить работы П.Х. Росси, М.В. Липси и Г.Т. Генри, в которых дан анализ системному 

подходу к экспертизе программ образования и определены четкие параметры их 

экспертизы. Об оценивании образовательного процесса в классе писали П. Блэк, C. 

Харрисон, C. Ли, Б. Маршал. 

Теоретическое изучение исследуемого вопроса позволяет отметить наличие во 

многих странах за последние 15-20 лет неоднократные процессы реструктуризации 

подготовки экспертов в области образования.  

Так, для Европы и России на сегодня характерен сходный круг изучаемых 

будущими экспертами вопросов, таких как состояние системы гарантии качества высшего 

образования в мире и на национальном уровне, национальная система образования, 

процедура внутренней и внешней оценки, роль экспертов и составление экспертных 

заключений [6].  

При формировании экспертных реестров и сообществ аналогичны и основные 

требования к кандидатам в эксперты.  

Однако нет единого подхода к длительности и периодичности подготовки эксперта 

в сфере образования [19].  

Таким образом, можно констатировать: несмотря на то, что в отечественной 

педагогической науке заложены фундаментальные теоретические основы для разработки 

программ подготовки экспертов в образовательной сфере [20], отмечается наличие 

дефицита соответствующего методического резерва, востребованного практикой 

экспертной деятельности в отношении конкретных предметных направлений образования 

[7].  

Это, в свою очередь, актуализирует проблему разработки и реализации программ 

подготовки экспертов в частных векторах образования. 

 Так, анализ теоретической базы для подготовки студентов, планирующих в 

будущем реализовать себя в экспертной деятельности, позволяет констатировать 

отсутствие полноценной системы обучения для экспертов в области математического 

образования школьников.    

При проведении исследования для анализа существующей системы подготовки 

экспертов в образовании и проектирования модульной системы подготовки, с учетом 

выявленных недостатков существующей, были использованы следующие методы:  

теоретические методы (на основе классификации А.М. Новикова): структурно-

содержательный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, индуктивный и 

дедуктивный методы, моделирование; эмпирические методы (на основе классификации 

В.И. Загвязинского): рабочие частные методы (изучение документов и результатов 

деятельности, опрос (анкетирование, интервьюирование, диагностическая беседа), метод 

экспертных оценок); комплексные общие методы (обследование, мониторинг, изучение и 

обобщение опыта образовательной практики, эксперимент).  

Говоря о школьном образовательном пространстве и опираясь на многообразие 

возможных объектов экспертной полифункциональной деятельности [24], мы определили 

основные виды экспертизы в области школьного математического образования: 

экспертиза собственной педагогической деятельности (самоэкспертиза); экспертиза 
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рабочей программы по математике; экспертиза работ государственной итоговой 

аттестации школьников по математике; экспертиза учебной и методической литературы 

по математике; экспертиза педагогической деятельности учителя математики. 

С целью создания полноценного комплексного образа компетентного эксперта в 

области математического образования школьников, нами был проведен диагностический 

опрос, направленный на выявление и оценку имеющегося опыта экспертной деятельности 

практикующих учителей Бугульминского муниципального района.  

Анализ результатов выявил, что 23 опрошенных учителя (31,5%) были 

слушателями специальных курсов по подготовке к экспертной деятельности. При этом 

отмечается тенденция в предпочтении учителями курсов повышения квалификации и 

программ дополнительного образования [9; 11].  

Индивидуальная беседа с этой категорией опрашиваемой выборки дала 

возможность ранжировать основные недостатки прослушанных учителями курсов: 

отсутствие профильно-предметной направленности подготовки курса экспертов (86,9%); 

недостаточность практики с реальными документами (60,8%); отсутствие возможности 

участия в реальном процессе экспертизы на протяжении освоения курса подготовки 

эксперта (65,7%); направленность на индивидуальную экспертизу, недостаточность 

практики групповой экспертизы (56,5%).  

Приняв во внимание недостатки структурного содержания [4] и основываясь на 

выделенных видах экспертизы в сфере школьного математического образования и образе 

компетентного эксперта [3], нами было принято решение выстроить конструкцию 

программы пятью гибкими по структуре и содержанию модулями. «Горизонтальная» 

схема модульного обучения программы предполагает возможность самостоятельно 

определять порядок формирования необходимых и наиболее актуальных для учителя 

компетенций [10].  

В рамках разработанной программы на данный момент реализован модуль 

«Самоэкспертиза как способ повышения результативности». 

Описание модуля «Самоэкспертиза как способ повышения результативности»: 

Целевая аудитория – молодые специалисты (опыт работы 0-3 года).  

Требования – учителя математики, работающие в одном районе, в составе 10 

человек. 

Цель – повышение результативности образовательного процесса на основе 

самоэкспертизы урока. 

Результат – молодой специалист способен выстраивать последовательность 

действий по повышению эффективности на основе результатов экспертного оценивания 

своего урока.  

Формируемые компетенции – педагогическое оценивание деятельности 

обучающихся; разработка и использование средств/инструментов оценки результатов 

своей педагогической деятельности; планирование учебной деятельности на основе 

вариативных форм ее организации. 

Объем – 36 ч. 

Формат – очно-заочный. 

Логика разворачивания модуля:  

1. Проблематизация посредством организации круглого стола «Эффективный ли я 

работник?»; 

2. Подведение результатов саморефлексии в формате написания статьи; 

3. Исследование «Как оценить эффективность урока?»;  

4. Выделение перечня методов анализа урока; 

5. Проведение урока и оценка его эффективности посредством экспертизы в два этапа;  
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6. Подведение итогов: круглый стол, редактирование статьи, выступление на виртуальном 

семинаре.  

 

 
Этап 1. 

Проблематизация: 

 круглый стол 

(очный формат); 

 написание 

статьи (заочный 

формат); 

 рефлексия 

(очный формат). 

Организация круглого стола «Эффективный ли Вы работник?» (Задание №1). 

Задание №1. Докажите, что вы эффективный работник. Основываясь на 

своем опыте, попробуйте выделить критерии эффективной работы. 

Приведите примеры, основываясь на своем опыте. 

Вопросы для обсуждения: 

 Удовлетворены ли вы своими уроками, которые проводили вчера? 

 Эффективно они прошли или нет? 

 На основании чего сделали такой вывод?  

 Была ли это чисто эмоциональная оценка?  

 Анализировали ли вы уроки согласно школьной протокольной 
форме? Кто осуществлял этот анализ – Вы или ваш коллега?  

Примерное время выполнения задания: 2 часа. 

Задание №2. Подведите итог обсуждаемых на круглом столе вопросов в 

формате небольшой статьи на тему: «Проблемы конструирования системы 

оценивания деятельности молодого специалиста». 

Примерное время выполнения задания: 4 часа. 

По окончании работы в формате семинарского занятия заслушиваются и 

резюмируются статьи (3 часа). Участники приходят к выводу о том, что 

молодой учитель может быть эффективным работником, но не умеет 

доказывать свою результативность, так как у него отсутствуют необходимые 

компетенции и эффективная система саморефлексии. 

Этап 2. Исследование 

«Как оценить 

эффективность 

урока?» (заочный 

формат) 

Задание №1. Провести исследование: опросить коллег, какими методами и 

способами они оценивают свою деятельность? Выделить наиболее 
популярные методы анализа и самоанализа эффективности урока.  

Примерное время выполнения задания: 2 часа. 

Задание №2. Составить перечень методов самоанализа урока, которые 

позволят оценить его эффективность.  

Примерное время выполнения задания: 1 час.  

Задание №3. Прочитать лекционный материал «Системы оценивания 

эффективности урока» и выделить для себя наиболее применимые для вашей 

деятельности методы. На основе анализа изученного материала и результатов 

своего исследования разработать свою модель анализа и самоанализа уроков.    

Примерное время выполнения задания: 3 часа.  

Задание №4. Опираясь на изученный материал, внести коррективы в 
содержание своих статей. 

Примерное время выполнения задания: 1 час.  

Этап 3.1. Анализ урока 

(очный) 

 

Участники разбиваются на 2 группы. Критерий разделения: преподавание в 

классных коллективах одного возраста.  

Задание №1. Опираясь на результаты второго этапа, в группе составить 

перечень методов анализа и самоанализа эффективности урока.  

Примерное время выполнения задания: 1 час. 

Задание №2. Совместно в группе выбрать тему и по данной теме разработать 

сценарий урока. 

Примерное время выполнения задания: 2 часа.  

Задание №3. Выбрать одного участника группы для проведения урока в 

школе, который пригласит на урок других участников и более опытного 
коллегу из своей школы. В соответствии с разработанной системой оценки 

эффективности урока провести его анализ и сравнить результаты 

самоанализа урока с анализами урока участников группы и участника 

внешней оценки. 

Примерное время выполнения задания: 4 часа.  

Задание №4. В группе оценить эффективность проведенного урока и что на 

нее повлияло: выделить перечень используемых учителем методов, которые 

были эффективны на этом уроке и которые можно применить на других 

уроках и те, которые следовало бы исключить или применить при 
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проведении уроков другого типа. Внести коррективы в содержание 

разработанного урока и свою систему самооценки эффективности урока.  

Примерное время выполнения задания: 3 часа. 

Этап 3.2. Анализ урока 

(очный) 

 

Задание №1. В группе обсудить вопрос: «Поможет ли проделанная работа 

повысить эффективность следующего урока?» Выбрать другого участника 

для проведения модернизированного урока. Аналогично этапу 3.1 

проанализировать в соответствии с измененной системой оценки и 

самооценки урок другого участника группы. Сравнить результаты анализов 

двух уроков и ответить на вопрос: «Была ли повышена эффективность 

деятельности учителя и учащихся?»  

Примерное время выполнения задания: 4 часа.  

Этап 4. Подведение 

итогов:  

 круглый стол 

(очный формат); 

 написание 

статьи (заочный 

формат); 

 виртуальный 

открытый семинар 

(заочный формат). 

Организация круглого стола «Влияние экспертизы уроков на их 

результативность» (2 часа). 
Задание №1. Опираясь на результаты круглого стола, внести коррективы в 

содержание своих статей. Подготовить выступление для открытого семинара.  

Примерное время выполнения задания: 2 часа. 

Организовать выступление участников на виртуальном открытом 

методическом семинаре (2 часа). По итогам семинара выпустить 

электронный сборник статей.  

 

 

Таблица 1 – План модуля «Самоэкспертиза как способ повышения результативности» 

 

Слушателями программы выступили практикующие молодые учителя математики 

различных школ Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (БМР 

РТ) в составе 10 человек.  

Каждый учитель обладал опытом работы в школе с обучающимися 5-9 классов, не 

превышающим трех лет. Реализация программы осуществлялась на базе образовательного 

учреждения МБОУ «СОШ № 6» БМР РТ в режиме очного взаимодействия кураторов и 

участников программы.  

Перед началом реализации программы в ходе индивидуальных бесед с потенциальными 

слушателями молодым специалистам предлагалось построить графический 

индивидуальный маршрут развития их профессиональных компетенций в области 

экспертной деятельности и индивидуальный профиль, отражающий, по мнению самих 

участников, степень сформированности данных компетенций.   

 
Рисунок 1 – Индивидуальный маршрут формирования компетенций слушателя 
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Рисунок 2 – Индивидуальный профиль компетенций слушателя 

 
Выбор модуля обоснован результатами анализа построенных слушателями 

индивидуальных маршрутов, который показал, что преимущественная доля молодых 

специалистов в зону ближайшего развития внесли компетенции, формируемые в процессе 

проведения самоэкспертизы.  

 
Рисунок 3 – Ранжирование приоритетных компетенций участниками программы 

 

В рамках модуля «Самоэкспертиза как способ повышения результативности», 

освоение которого проходило в период с 04.04.2023 г. по 04.05.2023 г., слушатели провели 

мини-исследование оценочной деятельности образовательных результатов своих опытных 

коллег, разработали конструкты самоанализов урока и начали работу над статьями, 

освещающими острые проблемы молодых специалистов в области саморефлексии 

результатов своей педагогической деятельности. Необходимость корректировки модуля в 

процессе проведения занятий не возникала. Преимущественное большинство слушателей 

были активно включены в работу, что и отразилось на довольно высоком уровне усвоения 

модулей программы подготовки экспертов в области математического образования 

школьников. По завершении изучения двух модулей с молодыми специалистами была 

Самоэкспертиза
40%

Экспертиза 
работ ГИА по 
математике

30%

Экспертиза 
рабочих 

программ по 
математике

10%

Экспертиза 
учебной 

литературы по 
математике

10%

Экспертиза 
педагогической 

деятельности 
учителя 

10%
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проведена индивидуальная беседа, в рамках которой было выполнено повторное 

построение индивидуальных профилей.  

 
а)                                                        б) 

Рисунок 5 – Динамика одного из слушателей после изучения модулей программы: а – до 

изучения модулей, б – после изучения модулей 

 

Результаты анализа показали наличие позитивной динамики в оценке слушателями 

уровня сформированности своих компетенций эксперта. Проведенное анкетирование 

позволило сделать следующие выводы:  

1.80% участников уверены в том, что им удалось сформировать компетенции для 

проведения самоэкспертизы; 

2.80% участников считают, что успешно освоили предложенный модуль программы; 

3.70% считают, что полученный опыт был полезен и будет применен в профессиональной 

деятельности; 

4.60% слушателей проявили интерес к изучению других модулей программы.  

Вышеприведенные тезисы, а также отзывы слушателей, могут свидетельствовать 

об успешном освоении модулей и актуальности программы для учителей математики в 

целом. Однако имеющаяся доля молодых специалистов (20%), у которых динамика 

оказалась не столь заметной или вовсе отсутствовала, говорит о том, что разработанная 

нами система подготовки может требовать внесение корректировок и дополнений.  

С целью исследования и оценки ключевых проблемы качественного освоения 

модулей программы и разработки рекомендаций по их устранению была проведена 

двухуровневая экспертиза, которая показала, что на эффективность усвоения модулей 

разработанной нами программы в большей степени влияют нижеприведенные проблемы в 

соответствии с приоритетом:  

1. Высокая рабочая нагрузка учителя; 

2. Низкая мотивация (непривлекательность статуса эксперта); 

3. Недостаточность педагогического опыта; 

4. Педагогическая пассивность;  

5. Неудовлетворенность структурой и содержанием модулей. 

Результаты описанной экспертизы позволяют в качестве рекомендаций для преодоления 

выделенных барьеров предложить следующее [25-26]: 

1. Административным кадрам школы при работе с педагогическим составом, в частности, 

с молодыми специалистами, в большей степени следует обратить внимание на формы 

организации коллективной проектной деятельности педагогов, стимулирующие их 

социальную активность, укрепляющие их лидерские позиции. 

2. Организовать непосредственное участие педагогического коллектива в управлении 

развитием школы. 

3. Своевременно обеспечивать молодых специалистов актуальной информацией о 

стимулирующих выплатах и возможностях участия в различных грантах, педагогических 
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конкурсах, формируя стремление к повышению учителями своей профессиональной 

компетентности.  

Исходя из вышесказанного, опыт реализации модуля «Самоэкспертиза как способ 

повышения результативности» можно оценить как успешный. Результаты слушателей 

программы рассматриваются как показатель положительной динамики формирования 

экспертных компетенций у молодых учителей математики. 

 Это, в свою очередь, дает нам основания полагать, что разрабатываемый комплекс 

модулей может послужить как самостоятельным способом воспитания, формирования и 

пополнения экспертного сообщества в области математического образования школьников 

компетентными и мотивированными специалистами, так и стать основой для разработки 

качественных и эффективных программ дополнительного профессионального 

образования и курсов повышения квалификации педагогических работников. 
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УДК 37 

КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ,  

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЕГО ДИДАКТИЧЕСКОЙ  

ЦЕННОСТИ В ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Гадзаова Л.П., Томаева Д.М. 

 

 THE CONCEPT OF LANGUAGE LEARNING IN A NON-

LINGUISTIC UNIVERSITY, THE PRIORITY OF ITS DIDACTIC VALUE 

IN THE LINGUISTIC AND CULTURAL CONTEXT 

 Gadzaova L.P., Tomaeva D.M. 

 
Аннотация. Статья посвящена концепции изучения иностранного языка, 

расстановке приоритетов его дидактической ценности в лингвистическом и культурном 
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контексте. Ситуация двуязычия и многоязычия в регионе позволяет повысить ценность и 

признание иностранных языков, создание психолого-педагогических  условий  для 

концептуального и стратегического сопровождения процесса обучения им  в вузе и 

применения принципов: признания языкового разнообразия ценностью, которая 

обеспечивает социальную сплоченность и превращает обогащающее взаимодействие с 

культурным разнообразием в общесоциальную ценность; расширения возможности 

многоязычия как познавательного ресурса и движущей силы открытого, трансгранично 

активного общества, обеспечивающих разработку и распространение образовательных 

концепций отдельных языков, оценку педагогических концепций, планирование и, при 

необходимости, проведение квалификационных предложений, консультирование по 

вопросам активизации преподавательской деятельности и выполнение рекомендаций при 

наличии соответствующих образовательных ресурсов.  

Abstract. The article is devoted to the concept of learning a foreign language, prioritizing 

its didactic value in a linguistic and cultural context.The situation of bilingualism and 

multilingualism in the region makes it possible to increase the value and recognition of foreign 

languages, the creation of psychological and pedagogical conditions for conceptual and strategic 

support of the process of teaching them at the university and the application of the principles:  

recognition of linguistic diversity as a value that ensures social cohesion and turns enriching 

interaction with cultural diversity into a general social value; expanding the possibilities of 

multilingualism as a cognitive resource and a driving force of an open, cross-border active 

society, ensuring the development and dissemination of educational concepts of individual 

languages, evaluation of pedagogical concepts, planning and, if necessary, conducting 

qualification proposals, advising on the activation of teaching activities and the implementation 

of recommendations if appropriate educational resources are available.  

 

Ключевые слова: неязыковой вуз, обучение иностранному языку, 

билингвальная/полилингвальная образовательная среда, региональные возможности 

Keywords: non-linguistic university, foreign language teaching, bilingual/multilingual 

educational environment, , regional opportunities 

 

Незнание иностранного языка в современном мире – это испытание 

ограниченности из-за невозможности общаться с другими людьми, представителями 

других культур и национальностей. Существует много способов, путей, возможностей для 

овладения иностранными языками. Наиболее распространенный язык – это английский. 

На нем можно говорить во всех цивилизованных странах, начиная с Америки, где 

собрались представители самых разных национальностей со всего мира, которые 

разделяют общую идентичность быть «американцами» и, в то же время, они совершенно 

непохожи друг на друга. Такой мультикультурализм устраивает многих из их и является 

характерной чертой этой страны. Однако есть и другие, у которых это вызывает 

неодобрение.  

Незнание английского в этой стране может восприниматься негативно. В Америке 

просто говорение на другом языке или ношение предмета одежды, который 

идентифицирует «чужого» и «опасного» человека, может побудить людей опрометчиво 

делать негативные выводы о вашем характере: вы  или  радикальный экстремист, или, 

должно быть, нелегальный иммигрант. Это вызывает часто отчуждение, недоверие и 

подозрительность, вызванные страхом и расизмом. Знание языка может выполнить 

объединяющую роль и помогать преодолеть «коммуникационный разрыв», который 

способствует культурному непониманию и предрассудкам. 

Язык, искусство и науки имеют фундаментальное значение практически для 

каждого аспекта нашей жизни и являются не только средством коммуникации, но и 
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основой для наших суждений, информируют о том, как мы понимаем других, а также 

самих себя. Полиязычность становится в наше время естественным, т.к. общение 

посредством диалога и рассуждений необходимо, чтобы мы могли развивать наше 

общество и сообщать о наших потребностях и желаниях. 

Методы и методология. Методы языкового образования в многоязычном регионе 

включают: отбор и обзор учебно-методической литературы, основанные на академических 

исследованиях; дискуссии по вопросам образования в неязыковом вузе и роли 

иностранного языка в профессиональной подготовке студентов с участием практиков и 

экспертов; компетентностный, культурологический, системно-деятельностный, 

культурный методы, исходя из региональной, национальной и глобальной идентичности и 

вытекающих из них требований к образовательной политике, учета и расширения 

возможностей обучения. 

Исследование и результаты. Несмотря на важность английского языка как 

международного, владения им уже недостаточно для удовлетворения потребностей в 

России, разросшемся Востоке и других самодостаточных государствах. 

Мультикультурное языковое разнообразие касается и системы образования, основанной 

на ассимиляции и пока уделяющее недостаточное внимание мультикультурализму. Эта 

проблематичная динамика привела пока к незначительному сосредоточению внимания на 

обучении иностранным языкам.  

В региональных вузах Российской Федерации, характеризующейся множественной 

полиязычностью и поликультурностью, имело место социокультурная контекстуализации 

языкового образования, демонстрирующая недостаточное внимания к иностранным 

языкам с  негативными последствиями того, что студенты стремились уехать для 

совершенствования иностранных языков в страны их носители. Сам по себе факт 

позитивный, но необходим более продуктивный подходе к языковому образованию, а 

именно на двуязычных и полиязычных программах, чтобы продемонстрировать их 

эффективность и необходимость во все более глобальной, полиязычной и 

транснациональной экономике и мире в целом. 

Одна из многих  полиязычных и поликультурных республик РФ Северная Осетия-

Алания в значительной степени открыта для  и полиязычной   поликультурной Европы и 

мира. С самого детства все билингвалы: два государственных языка: осетинский и 

русский. На протяжении всей жизни жители не теряют любопытства к другим языкам м 

культурам, просто к другим людям, сопровождая это приветливой доброжелательностью. 

Сама образованность высоко ценится и изучение иностранных считается очень 

важным во все более мобильном, транснациональном и многокультурном глобальном 

обществе, а знание языков становится все более необходимым активом. Такую позицию 

имеют почти все люди, исповедующие разные религии и говорящие в социумах на своем 

родном языке, имеющие собственные официальные национальные обществ, и  

удивительно, что нет доминирующей парадигмы, основанной только на местном  

национальном  языке, а есть стремление поддерживать параллельно русскому изучение  

иностранных языков, чтобы дети, их потомки, сохраняя свои родные языки, могли 

приобретать навыки общения на немецком, английском, французском, фарси т.д. 

Образовательные структуры тоже создают пространство для культурной гибридности и 

овладения языками, такие, как межкультурное и мультикультуральное образование, 

лучшего способа стать более открытой и самоутверждающейся цивилизацией. 

Конечно, есть примеры, что общество, которое преимущественно ценит 

исключительно свою собственную культуру, язык и людей не готово строить общую 

цивилизацию. Цитируя фон Гумбольдта, который говорит: «научиться выражать себя 

словами, отличными от своих собственных, значит научиться приобретать новую точку 

зрения в нашем мировоззрении»,  отметим важнейший аспект того, почему: «Всякое 
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изучение национального своеобразия, не использующее язык как вспомогательное 

средство, было бы напрасным, поскольку только в языке запечатлен весь национальный 

характер» [ 3, с. 303].  

Реагируя на становящееся все более полиязычным общество, наша молодежь 

усваивает образцы другой культуры, не боясь вести себя «неправильно», оставляя место 

любопытству перед неизвестным, а вуз оправдывает, что одна из, явно межкультурных 

задач образования заключается в формировании у студентов разных национальностей и 

культур чувства содействия позитивному взаимодействию между всеми людьми, 

преодоления  условностей с целью формирования на протяжении всей жизни правил 

изучения межличностной, межкультурной коммуникации, что может сильно повлиять на 

модели позитивного взаимодействия людей в будущем. Интеграция более качественного 

обучения иностранному языку в высшее образование автоматически превращает 

языковую. компетентность в важную дисциплину и, следовательно, в основу уважения к 

другим языкам и культурам для будущих поколений. 

 «Языковое многообразие и многообразие культур рассматриваются в настоящее 

время как один из наиболее ценных элементов мирового, европейского и 

общероссийского культурного наследия и как философия межкультурного социального 

взаимодействия в любом поликультурном и мультилингвальном пространстве» [2, с. 10]. 

Монокультурное, одноязычное общество застревает в ксенофобии и высокомерии, 

которые оно называет «патриотизмом», пропагандируя свою собственную культуру как 

превосходящую другие, настаивая на том, чтобы каждый ассимилировался с их языком м 

культурой, не учитывая добровольное желание признательности и интереса.  

Рабочие учебные программы вуза по иностранному языку направлены на развитие 

у студентов толерантности, знакомство молодых людей с иными ценностями и 

культурами и привитию им чувства инклюзивности и доброжелательности по отношению 

к другим.  

Практика показала и показывает, что билингвальность взаимозависима: родной 

язык и русский не конкурируют за ограниченное пространство и ресурсы. Чем сильнее 

родной язык детей, тем эффективнее изучаются другие. Знания и навыки, приобретенные 

на одном языке, переносятся на другой язык, их не нужно переучивать. 

Примечательно, что двуязычные/полиязычные программы начинают  использовать 

и доступный пока в ограниченной степени иммерсивный подход в образовании – 

«стратегию познания, комплекс приемов и способов интерактивного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с целью развития и саморазвития личности 

обучающегося в искусственно созданном виртуальном окружении, способного 

эффективно воздействовать на ее разум и чувства» [1, с. 38],  не отрицающего 

традиционные методы, а, наоборот, расширяющего и дополняющего их самыми 

современными доступными технологиями, «осмысливаемого как стратегия познания, а 

также совокупность приёмов, способов интерактивного продуктивного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с целью развития и саморазвития личности 

обучающегося в условиях искусственно созданного виртуального окружения, которое 

способно комплексно воздействовать на его сенсорные модальности» [4, с. 172]. 

  Это – совершенно новая тенденция, рассчитано на творческий подход, т.к. 

стремительное цифровое развитие дает большой простор для творчества, многое будет 

новым, или только будет создано заново и будущим выпускникам предстоит готовиться к 

творческой,  инновационной и постоянно меняющейся профессиональной среде, к 

которой нужно иметь интерес, мотивацию, склонности, социальные и коммуникативные 

навыки общения, готовность к командной работе, соответствующие профессиональной 

карьере, что позволит использовать для обучения области дополненной смешанной 

реальности (виртуальной и реальной), имеющей хорошие перспективы на будущее. 
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«Используя данный ресурс, студент получает возможность совместного с преподавателем 

решения творческих методических задач, постепенно расширяет долю своего вклада в 

конечный продукт и. тем самым, приобщается к опыту профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка (ИЯ). Наблюдение за деятельностью студентов, беседы с 

ними демонстрируют их устойчивый интерес и эффективность данного способа 

конструктивного взаимодействия преподавателя со студентами» [5, с. 190]. 

Знание иностранных языков важно, чтобы лучше разбираться в искусстве, музыке, 

живописи. В реализации программы обучения двуязычие – это не только актив для 

начала, но и ключевое преимущество для успешности в обучении, развития 

запоминающей функции памяти, уже заложенной от рождения в двуязычной семье. 

Создание образовательной среды атмосферы открытости, понимания и принятия всех 

представителей разных культур оказывает положительное воздействие на всех участников 

процесса обучения, создает взаимоуважительные условия для межличностного диалога и 

поддержки ценностного отношения, социальной сплоченности.  

Преподаватели стараются создать вдохновляющую, мотивирующую на успех 

атмосферу, использовать методику преподавания системно, комплексно   и 

последовательно.  

Методологические знания позволяют выбрать правильный метод (учебники, 

учебно-методические пособия) для конкретной целевой группы, их способностей и 

поставленных целей и, соответственно, выбрать оптимальный методологический подход. 

Из-за обобщенного характера методологических рекомендаций эффективность того 

или иного метода в значительной степени зависит от особых факторов, таких, как 

личность и воображение преподавателя, необходимых для передачи своих знаний 

студентам.  

Мы наблюдаем эффективность использования онлайн-методов, которые в значительной 

степени стимулируют дальнейшее методологическое развитие преподавания иностранных 

языков.  

Полезность знания иностранных языков также, бесспорно, поскольку основные 

научные работы полезно читать на языке оригинала. Студенты, которым удается овладеть 

этим многоязычным общением, особенно успешны в обучении, а также востребованы и 

стабильны в дальнейшей профессиональной в деятельности. 

Формируя языковой компетентности на неязыковых специальностях высшей 

школы, мы исходим из следующих принципов:  языковая и профессиональная 

компетентность в равной степени способствуют успеху участия в национальных и 

международных проектах высшего образования; языковая компетентность, наряду с 

профессиональной компетентностью, является критерием успеха выпускников во всех 

видах иноязычных проектов; качественная языковая подготовка играет важную роль в 

высшем образовании, поскольку она предоставляет возможности выпускникам 

целенаправленно действовать, как в профессиональном, так и в лингво-

культурологическом плане, соответствовать современным требованиям и преуспевать в 

своей учебе и профессии; обучение иностранному языку преследует различные цели, в 

том числе обеспечение того, чтобы модели языкового посредничества и дидактико-

методологические концепции разрабатывались также на основе иммерсивного подхода в 

национальном, культурном, экономическом контекстах, регулируемых различными 

национальными особенностями; языковые, а также дидактико-методологические 

концепции и содержание преподавания иностранного языка должны быть адаптированы к 

имеющимся локальным и общим требованиям и условиям и сопоставимы с моделью   

академического высшего образования, обеспечивая таким образом студентов в 

образовательной среде неязыкового университета лингвистическими предпосылками для 

успешного предметного общения на иностранном языке.  
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Наши концепции языкового обучения фокусируются на приоритетности его 

дидактической ценности и лингво-культурологического контекста и высокого уровня 

преподавания.  

Требования к преподаванию основываются на наличии компьютерных аудиторий, 

надлежащим образом оборудованных для удовлетворения этих требований, и 

квалифицированных преподавателей, которые строят свою работу на эффективных 

методологических и дидактических подходах, связанных с научной и профессиональной 

деятельностью. 

Целью языкового обучения является возможность переводить тематическое 

содержание профессиональной дисциплины на иностранный язык, а также практика 

перевода основ предметного языка и знаний, связанных с родным национальным языком 

(языками), на другие языки (обычно английский, немецкий или французский).  

Особое внимание уделяется языковому опыту и языковым навыкам студентов. 

Студенты с различным уровнем владения языком должны быть доведены до 

соответствующего уровня. Двуязычие и многоязычие в регионе способствует успеху 

образовательного процесса.  

Заключение.  

Владение иностранным языком на уровне регионального неязыкового вуза 

необходимо для того, чтобы выпускники были конкурентоспособны а рынке труда. 

 В рамках компетентностного подхода в образовании это обязывает преподавателя 

разрабатывать и обновлять постоянно методическое обеспечение профессиональной 

направленности обучения и тесной связи изучаемого материала с выбранной студентом 

специальностью. 

Важно, чтобы преподаватели-специалисты адаптировались к разной до нулевой 

языковой компетентности студентов, чтобы упростить сложное предметное содержание в 

лингвистическом изложении. Для этого достаточно выбрать более простые, четко 

сформулированные схемы, способствующие быстрому овладению общения в рамках 

предметной области.  

Следуя определенным темам и говоря медленно и четко, можно научить студентов 

относительно легко общаться в структурированных ситуациях и кратких беседах, 

обмениваться соответствующей информацией и излагать свои взгляды по некоторым 

вопросам, формулируя и выстраивая грамматические структуры, используя набранный 

словарный запас.  

Для улучшения владения языком используются имеющиеся технологии в качестве 

вспомогательных средств для обучения и научной деятельности, которые рекомендуются 

как студентам, так и преподавателям.  

Преподавание иностранного языка на неязыковых специальностях предполагает 

отличную лингвистическую подготовку с дополнительным критерием в виде программы 

обучения, ориентированной на конкретные профессии, обеспечивающей уровень 

владения языком, позволяющий осуществлять успешную профессиональную 

деятельность.  
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Аннотация. В статье рассматривается организационная структура групповых спо-

собов обучения, которая может быть комбинированной, то есть содержать в себе 

различные формы: групповую, парную, индивидуальную. К групповым технологиям 

можно отнести: классно-урочную организацию; лекционно-семинарскую систему; 

дидактические игры. По мнению авторов, при этом доминирующее значение имеет имен-

но групповое общение.  

Abstract. The article discusses the organizational structure of group methods of training, 

which can be combined, that is, contain various forms: group, pair, individual. Group 

technologies include: class and school organization; lecture and seminar system; didactic games. 

According to the authors, it is group communication that is dominant. 

 

Ключевые слова: личность, сознание, мотивация, знание, обучение, ценности, 

общение  

Keywords: personality, consciousness, motivation, knowledge, learning, values, 
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При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют 

реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное 

распределение обязанностей, взаимную зависимость,  взаимный контроль.  

Психолого-педагогическое обоснование группового обучения: реализация принципа 

деятельности; формирование мотивации учения и обучения; всеобщий, всеохватывающий 

контроль знаний; психологический комфорт в учебном коллективе; единство воспитания 

и обучения; реализация субъект-субъектных отношений. Сущность группового обучения 

состоит в следующем. На групповых занятиях происходит взаимодействие между 

педагогом и обучающимися и между обучающимися, академические знания помогают 

обучающимся выявить главные жизненные ценности.  
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Преимущества группового обучения: учит основным навыкам жизни; действенное 

общение; умение слушать; умение стать на точку зрения другого; умение разрешать 

конфликты; умение работать сообща для достижения общей цели; улучшается 

академическая успеваемость; воспитывается самоуважение; укрепляется дружба в классе, 

меняется отношение к общеобразовательному учреждению; появляется возможность 

избежать негативных сторон соревнования (состязания); обучающиеся убеждаются в 

ценности взаимопомощи. 

Типы группового обучения: обучение партнеров (в парах); группа, сидящая вместе; 

маленькая команда; задание для всего учебного коллектива. 

Технология группового обучения. 

Во-первых, установить правила и обучить им: нужно представить готовые правила 

или предложить обучающимся разработать их самостоятельно; нужно обсудить эти 

правила, что будет и уроком ответственности, и уроком демократии; правил должно быть 

не более пяти; правила положительные лучше отрицательных (нужно указать, что 

«следует», а не что «не следует»; правила должны быть написаны на видном месте; 

правила должны строго выполняться всеми участниками игры. Примерные правила: 

объединитесь по группам быстро и тихо; принесите необходимые материалы; говорите 

тихо; слушайте, когда кто-то говорит; знайте ваше задание; оставайтесь в вашей группе, 

пока вам не указано делать другую работу. 

Во-вторых, назначить каждому свою роль. Обучающиеся должны знать не только 

конкретную задачу, но и цель занятия. Задачу нужно всегда выдавать большую, чем 

обучающиеся смогут выполнить.  

Пусть они стремятся сделать побольше, и пусть задачи будут жизненными. 

Распределить задания и каждому указать время его выполнения. 

В-третьих, дать ответный комментарий. Обучающиеся хотят знать, как они 

работали, адекватны ли их ответы вашим ожиданиям.  

Пути достижения максимального успеха: учиться правилам; учиться навыкам 

групповой работы; создать общность; учиться ответственности; взаимное соответствие 

группового обучения и задания. Хорошо, если в процессе изучения курса вы сблизите 

обучающихся, сделаете его дружным.  

Предотвращение неправильного поведения: движение преподавателя; 

внимание и одобрение (обратная связь); активное включение обучающихся в работу; 

мотивация обучения (личная увлеченность педагога учебным материалом); установление 

жестких правил; образцовое поведение преподавателя; нужно отмечать обучающихся за 

хорошие поступки и поощрять их за это. 
 Обучение есть общение обучающих и обучаемых. Вид общения определяет и 

организационную форму обучения.  

 Исторический анализ показывает, что развитие способов обучения основывалось на 

применении различных видов общения. Идея обучения обучающихся самими 

обучающимися берет свое начало в древности, а в новое время наиболее ярко вопшощена 

в так называемой белл-ланкастерской системе взаимного обучения. Суть ее в том, что 

обучающиеся старших классов сначала под руководством преподавателя сами изучали 

материал, а затем, изучив соответствующую инструкцию, обучали тех, кто знает меньше. 

Это позволяло одному преподавателю обучать сразу много обучающихся, осуществлять 

массовое их обучение, но само качество этого обучения было крайне низким. 

 Этим и объясняется малое распространение белл-ланкастерской системы. 

При использовании идеи взаимного обучения, не выделяется наличный уровнь 

знаний и способностей, включающий в посильный диалог общение всех обучающихся, 

используется форма динамических (меняющихся) пар, в которых обучающиеся 

выступают поочередно то обучающимся, то преподавателем. 
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Практика показывает, что наибольший педагогический эффект достигается в 

учебно-воспитательном процессе при соотношении: коллективные способы обучения две 

третьих, групповые способы одна треть.  

Таким образом, коллективные способы обучения - одна из наиболее эффективных 

педагогических технологий. Исследователи и педагоги-практики, применяя в своей работе 

различные формы занятий, доказали, что правильный подбор способов общения может 

создать оптимальную обстановку для продуктивной учебной деятельности, при 

получении и преобразовании поступающей в нее научной информации [1, 30-34], в 

качестве которой «… используется информация, полученная новыми методами» [5, С. 

110-114]. Активное взаимодействие обучающихся с преподавателем и друг с другом 

облегчает усвоение материала. 

Фронтальная форма обучения в условиях массового общеобразовательного 

учреждения закрепляет авторитарный стиль работы. Обучающийся находится в позиции 

исполнителя, пассивного потребителя знаний. В общеобразовательных учреждениях, где 

взаимодействие преподавателя и обучаемого происходит на основе руководства и 

подчинения, где не обеспечивается личностное равенство и уважение, не возникает 

полноценного общения и взаимопонимания, складываются условия для сложных и 

конфликтных отношений. При этом, как правило, преподаватель рассматривает 

конфликты с обучающимися как явление, создающее угрозу лишь для его позиции 

руководителя. Соотнесение своей позиции с позицией обучаемого по этой причине 

отсутствует. 

Вместе с тем существует и другой - творческий, продуктивный способ преодоления 

трудностей в педагогическом взаимодействии. Этот способ заключается в выходе 

преподавателя на иной, новый уровень отношений с обучаемыми, в осмыслении мотивов 

их действий, в учете их чувств и переживаний. А это, в свою очередь, предполагает 

изменение позиции преподавателя, формирует его доброжелательность, уважение к детям, 

что закономерно приводит к созданию положительного эмоционально-психологического 

климата. 

В настоящее время очень важно последовательно использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность обучающихся, продуктивное, творческое 

усвоение знаний и умений, создавая положительный эмоциональный фон, инициировать 

активный диалог, анализ проблемных ситуаций, познавательные и деловые игры, 

самостоятельную работу на занятии. 

В условиях групповой работы происходит преобразование, перестройка позиций 

личности, изменяются ценностные установки, смысловые ориентиры, цели обучения и 

само взаимодействие каждого из участников учебного процесса. Изменение позиции 

определяет переход обучающихся на новый уровень освоения учебной деятельности, к 

новым формам взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем. В 

условиях совместной работы наиболее полно и отчетливо раскрывается система 

отношений к миру, к другим обучающимся, к самому себе.  

Эта форма работы не позволяет ему оставаться пассивным в учебном процессе, 

безразличным к другим членам группы, к выполняемому заданию, стимулирует такие 

важные способы взаимодействия, как групповая дискуссия, сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимопонимание, преодоление замкнутости учеников, и имеет еще целый 

ряд других позитивных моментов. 

Деятельность преподавателя как участника и основного организатора работы на 

занятии состоит в отборе и применении форм, соответствующих реальным целям и 

задачам учебно-воспитательного процесса, его конкретным условиям.  

При этом каждый преподаватель оказывается перед необходимостью решать 

несколько принципиальных вопросов. 
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Выбор задания для групповой работы. От типа и характера учебного задания в 

большей мере зависит возможность и успешность совместной учебной работы на занятии. 

Анализ учебных дисциплин обучения показывает, что разные предметы имеют различные 

возможности для освоения их в групповой форме. Вместе с тем практически каждый 

учебный предмет имеет темы и вопросы, которые могут быть успешно освоены в 

групповой форме. 

Организация групп. В этом вопросе среди исследователей нет единства мнений. 

Перечисляется большое количество факторов, которые необходимо учитывать: 

взаимоотношения, уровень знаний, индивидуально-психологические особенности (темп 

продвижения в учебном материале, темперамент, сформированность у обучающихся 

навыков общения, контактность (общительность)); наличие лидера в создаваемой группе; 

цель урока; специфику учебного предмета. 

Критерии результативности групповой работы. Этот вопрос до сих пор остается 

наименее разработанным. Исследователи отмечают сложность оценки результативности и 

подчеркивают необходимость сопоставления результатов с результатами традиционных 

форм учебной работы. В частности, предлагается измерять прирост знаний обучающихся. 

Для чего можно использовать метод среднего остаточного прироста, который 

предполагает вычисление сдвигов в знаниях обучающихся в результате деятельности 

преподавателя. Но это значит, что требуется учет и статистическая нейтрализация всех 

других воздействий на развитие обучающихся помимо преподавателя. 

Педагогическая цель групповой работы на занятии заключается не только в 

индивидуализации самостоятельности обучающихся и в повышении их познавательной 

активности, но и в создании положительного эмоционально-психологического климата, 

который способствует личностному самовыражению, самоутверждению, характеризуется 

усилением таких существенных моментов педагогического взаимодействия, как 

взаимопомощь, доброжелательность, взаимопонимание. Негативный эффект влияния 

групповой работы на межличностные отношения, отрицательная динамика взаимооценок 

обучающимися личностных свойств друг друга свидетельствуют о том, что неумение 

считаться с мнением другого оказалось основным препятствием для оптимизации 

психологического климата. 

Взаимодействие преподавателя и обучающихся в условиях групповой учебной 

работы на занятии, отношение преподавателя к этой форме взаимодействия изменяются и 

развиваются по мере освоения ими основных организационных, методических и 

психологических моментов, позволяют реализовать творческий потенциал личности, «… 

влияя на телесный и информационный образы человека» [3, С. 37-40], и, так или иначе, на 

социализацию [4, С. 184-190], на сознание [7, С. 29-35], которое «связанно с осмыслением 

современной реализации принципов общественного развития» [8, С. 41-47], его 

свойствами как «… системы ценностей, определяющих характер отношений в 

социокультурной среде» [6, С. 141-143], являющийся «сложным взаимодействием 

различных видов социальной коммуникации» [2, С. 95-100].  

Если сначала наблюдается снятие одних и возникновение других трудностей, но 

затем возникает осознание значимости позитивных результатов. Педагог начинает 

отдавать предпочтение этой форме работы с обучающимися.  

Ее успешность, положительные педагогические результаты в большой мере зависят 

от того, насколько глубоко преподаватель осознает потенциальные возможности 

групповой работы с обучающимися придет к необходимости пересмотра своего 

авторитарного стиля руководства, к предпочтению продуктивных способов организации 

педагогического взаимодействия, разрешения сложных отношений и конфликтных 

ситуаций. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ПОДГОТОВКИ  
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Ли Сяофен 

 

PRINCIPLES AND CRITERIA OF PREPARATIONSTUDENT-VOCALIST 

TO CREATIVE COMMUNICATION  

Li Xiaofeng 

 
Аннотация. Стратегическая цель государственной политики и России, и Китая 

повысить качество профессионального музыкального образования и обеспечить 

подготовку разностороннее развитого специалиста в сфере академического музыкального 

искусства. Цель исследования определить принципы и выяснить критерии подготовки 

студента-вокалиста к творческой коммуникации. Методологической основой 

исследования стал диалектический материализм, который позволил установить 

взаимосвязи между количественными изменениями межкультурных взаимоотношений и 

внутрикультурных взаимодействий и качественными изменениями профессионального 

музыкального образования, предусматривающего подготовку студента-вокалиста к 

творческой коммуникации. Основные результаты исследования состоят в обосновании 

совокупности специальных принципов (диалогичность, культуросообразность, 

цифровизация) и критериев (коммуникативного, социокультурного, цифрового) 

подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации. Принципы и критерии 

подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации сопряжены между собой. 

Правила реализации принципов и показатели критериев сопряжены между собой, 
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научными характеристиками культурной трансформации мира, целью и задачами 

подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации. 

 

Abstract. The strategic goal of state policy in both Russia and China is to improve the 

quality of professional music education and ensure the training of a well-rounded specialist in 

the field of academic musical art. The purpose of the study is to determine the principles and 

clarify the criteria for preparing a student vocalist for creative communication. The 

methodological basis of the study was dialectical materialism, which made it possible to 

establish relationships between quantitative changes in intercultural relationships and 

intracultural interactions and qualitative changes in professional music education, which 

provides for the preparation of student vocalists for creative communication. The main results of 

the study consist in substantiating a set of special principles (dialogue, cultural conformity, 

digitalization) and criteria (communicative, sociocultural, digital) for preparing a student vocalist  

for creative communication. The principles and criteria for preparing a student vocalist for 

creative communication are interconnected. The rules for implementing the principles and 

indicators of the criteria are interconnected, the scientific characteristics of the cultural 

transformation of the world, the purpose and objectives of preparing a student vocalist for 

creative communication. 

 

Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, подготовка 

студента-вокалиста, творческая коммуникация, принцип диалогичности, 

культуросообразность, принцип цифровизации, коммуникативный критерий, 

социокультурный критерий, цифровой критерий.  

Keywords: professional music education, training a student vocalist, creative 

communication, the principle of dialogicity, cultural conformity, the principle of digitalization, 

communicative criterion, sociocultural criterion, digital criterion. 

 

 Стратегическая цель государственной политики и России, и Китая повысить 

качество профессионального музыкального образования обусловлена модернизацией 

современного общества и предусматривает подготовку разностороннее развитого 

специалиста в сфере академического музыкального искусства, владеющего 

профессиональными компетенциями по своему профилю подготовки, способного к 

музыкальной пропаганде традиционных духовно-нравственных ценностей, 

коммуникативному взаимодействию с публикой и музыкальным коллективом, 

конкурентоспособности среди исполнителей на международном уровне [16; 18, с. 33]. 

Универсализм личности специалиста в сфере академического музыкального искусства 

обеспечивает профессиональную мобильность и эффективность художественно-

творческой, культурно-просветительской и музыкально-педагогической деятельности. 

Современное академическое музыкальное искусство требует от певцов не только 

вокального мастерства, но и системного мышления, коммуникативно-цифровой 

грамотности, готовности к разработке и реализации проектов, социальному и 

межкультурному взаимодействию, трансляции культурных ценностей, самоорганизации и 

саморазвитию.  

Совокупность перечисленных требований к певцам востребована культурной 

трансформацией мира и распространением новых коммуникативных практик. Культура – 

саморазвивающаяся коммуникативная система. Сущность культуры выражает 

«совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и хранения» 

[14, с. 146].  

Культурная трансформация мира – объективный этап развития культуры, 

сопряженный с распространением новых коммуникативных практик для поиска, 
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накопления, хранения, передачи информации. В современном обществе распространение 

новых коммуникативных практик обусловлено развитием информационно-

телекоммуникационных технологий и необходимо для успешного развития 

академического музыкального искусства.  

Это проявляется в использовании социальных сетей, веб-ресурсов, цифрового 

медиа, видео- и музыкальных хостингов, музыкального стриминга, онлайн-трансляций 

оперных спектаклей и их ретрансляций в пользовательском контенте, оперного digital-

интерактива и экспериментально-цифрового моделирования спектаклей. В сфере 

академического вокала стало популярным создавать «цифровую личность» для 

повышения узнаваемости исполнителя.  

Обобщая изложенное, можно сказать, что одной из проблем профессионального 

музыкального образования стало недостаточное внимание к развитию коммуникативных 

способностей студентов-вокалистов с учетом   социально-экономических, научно-

технических изменений современного общества, направленности на защиту культурного 

суверенитета народа и государства, позиционирования культуры как фактора 

гармонизации общественных отношений.  

Это актуализирует необходимость разработки научно-методического обеспечения 

подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной 

трансформации мира. 

Объект исследования - процесс профессионального музыкального образования 

вокалистов. Цель исследования определить принципы и выяснить критерии подготовки 

студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной трансформации 

мира.  

Методологической основой исследования стал диалектический материализм, 

который позволил установить взаимосвязи между количественными изменениями 

межкультурных взаимоотношений и внутрикультурных взаимодействий, культурных 

форм и эстетических ценностей, социокультурных процессов, коммуникативных практик 

и качественными изменениями профессионального музыкального образования, 

предусматривающего подготовку студента-вокалиста к творческой коммуникации. 

В условиях культурной трансформации мира подготовка студента-вокалиста к 

творческой коммуникации опирается на совокупность общих и специальных принципов.  

В совокупность общих принципов включены системность, научность, преемственность, 

фундаментализация, межпредметность, компетентность, практикоориентированность.  

Сущностная характеристика этих принципов достаточно подробно дана в научной 

литературе [15]. Совокупность общих принципов обеспечивает обновление содержания 

профессионального образования, отбор и структурирование учебного материала по 

социальному взаимодействию, общению, социальной и творческой коммуникации, 

культурной трансформации мира; обуславливает требования к организации продуктивной 

учебно-познавательной деятельности студентов; позволяет сформировать универсальные 

и профессиональные компетенции обучающихся; установить взаимосвязи между 

профессиональным образованием и развитием личностно-профессиональных качеств 

студентов.  

Совокупность специальных принципов может быть представлена диалогичностью, 

культуросообразностью, цифровизацией. Рассмотрим эти принципы подробнее.  

Принцип диалогичности. Теоретическую основу принципа диалогичности составили 

экзистенциально-гуманистический подход [1], теория диалога М.М. Бахтина [3, с. 229], 

концепция диалога культур В.С. Библера [5, с. 112].  

Экзистенциально-гуманистический подход ориентирует на интеграцию и развитие 

личностных качеств человека, признание его ценности, индивидуальности и свободы. 
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Понятие «экзистенция» (лат. existentia - существование) ввел в науку философ С. 

Кьеркегор.  

Согласно его трактовке экзистенция составляет основу каждой личности и 

выражает ее уникальность, глубинную сущность «человеческого Я» [13, с. 326]. Познать 

«человеческое Я» можно посредством диалога, для которого характерна личная 

сопричастность людей [21, с. 55, 62]. В контексте экзистенциально-гуманистического 

подхода коммуникация трактуется как средство обретения истины посредством 

человеческого отношения к человеку. Диалог определяется как объективная форма 

коммуникации [21, с. 63].  

М.М. Бахтин отстаивал идею о том, что соприкосновение с любым предметом 

культуры становится диалогом, как способом взаимодействия сознаний. Понимание 

возникает там, где встречаются два сознания. При этом к культуре М.М. Бахтин относил и 

внутренний, уникальный мир человека [3, с. 229, 246-247].  

Диалог, по мнению М.М. Бахтина, выражает субъект-субъектный характер 

человеческих отношений. Диалогическое отношение к другому человеку обеспечивает 

создание нравственно-эстетических ценностей, сопереживание, умение «увидеть мир» 

другого человека. Эффективность диалога обуславливает существование другой 

мировозренческой позиции, другого типа мышления, воспринимать которые может только 

открытое, гибкое сознание.   

  Концепция диалога культур В.С. Библера основана на идее со-бытия с другими 

людьми и взаимообусловленности культуры и диалога. Все формы культуры сопряжены и 

составляют грани единой культуры. Диалогичность проявляется в постижении картины 

мира, равноправном общении разных культур [5, с. 112].  

Диалог как способ трансляции культуры обуславливает диалог личностей, обмен 

ценностями. Образование как форма культуры обуславливает диалогическое 

взаимодействие субъектов, способствующее гуманизации, сотрудничеству, 

взаимовлиянию личностных позиций. Эффективность образования может быть повышена 

с помощью организации «Школы диалога культур», миссия которой состоит в 

формировании человека культуры. Особенности Школы диалога культур составляют: 

развитие у субъектов диалогического мышления, диалогичность знания (познание через 

вопросы-ответы), актуализация саморазвития, культурологический диалог. 

Сегодня принцип диалогичности составляет предмет многих педагогических 

исследований [8; 12].  

Уважаемые авторы отмечают, что принцип диалогичности акцентирует внимание 

на обеспечении реализации идей гуманизации образования, совершенствовании субъект-

субъектных отношений и обмене ценностями, формировании культуры общения и 

сотрудничества на основе равенства, уважения, толерантности, персонализации и 

развитии качеств личности.  

Опираясь на вышеизложенное, мы полагаем, что диалог – это многомерный 

персонализированный способ коммуникации, направленный на построение равноправных 

субъект-субъектных отношений, обмен ценностями и смысловыми позициями, развитие 

личностных качеств.Принцип диалогичности обеспечивает развитие субъект-субъектных 

отношений в музыкально-педагогическом процессе на основе сотворчества, партнерства, 

признания обучающихся и персонализации музыкально-профессионального образования. 

Методологическое значение принципа диалогичности состоит в следующем: 

осознании многомерности знания и развитии диалогического мышления, 

способствующего поиску полифункционального объекта исследования в процессе диалога 

теорий, парадигм, концепций; обеспечении взаимопонимания участников диалога в 

процессе взаимной трансформации смыслов и значений объективной реальности; 

развитии коммуникативной культуры и коммуникативной компетенции субъектов 
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музыкально-педагогического процесса;  гарантии участникам самоутверждения в 

самоценности, актуализации «Я» собеседника, устойчивой направленности на 

самосовершенствование.  

  На практике принцип, как особый гносеологический феномен, реализуется 

посредством правил, как конкретных указаний, рекомендаций по выбору определенных 

действий [17, с. 287-290].  

В музыкально-педагогической практике принцип диалогичности может быть 

реализован с помощью следующего правила: вовлечение студентов в музыкальный 

диалог, как способ коммуникации с музыкальным шедевром, композитором, 

исполнителем, слушателем для ценностно-смыслового обмена по проблемам 

многомерности композиторского слуха и многоплановости исполнительской 

интерпретации музыкального произведения. 

Принцип культуросообразности.  

Теоретическую основу принципа культуросообразности составили идеи А. Дистервега о 

влиянии культуры на образование [10, с. 227-235], социокультурный подход к 

образованию [2, с. 360], культурная парадигма [6, с. 11-15], теория поликультурности [9, с. 

3-11].  

А. Дистервег, рассматривая влияние культуры на образование, в 1832 году 

опубликовал статью под названием «О природосообразности и культуросообразности в 

обучении». Таким образом понятие «культуросообразность» было введено в научный 

оборот.  

Обосновывая понятие, А. Дистервег писал, что состояние культуры образует ту 

среду, в которую вступает человек при рождении. Вот почему всякий человек – продукт 

своего времени. Всякое состояние культуры есть основа, нечто данное и реальное, из 

которого развивается последующее состояние.  

Поэтому для того, чтобы добиться положительного результата в обучении мы должны 

действовать в соответствии с тем состоянием культуры на котором находимся. Мы 

должны поступать культуросообразно [10, с. 228-229].  

Принцип культуросообразности обеспечивает соответствие содержания 

образования своему времени. «Каждый человек должен быть продуктом своего времени и 

его требований. В противном случае он будет чем-то вроде инородного тела, которое 

организм отвергает и удаляет» [10, с. 230]. 

Социокультурный подход обуславливает отношение к образованию как к 

опережающему, прогнозирующему институту развития общества. Образование в 

социокультурном смысле — это проектирование будущего [2, с. 360].  

Социокультурный подход пропагандирует формирование у субъектов образовательных 

отношений устойчивых духовно-нравственных ориентиров, способствующих сохранению 

целостности общества; позиционирование образовательного учреждения как культурно-

воспитательного центра; педагогизацию окружающей среды.  

Культурная парадигма осмысливает культуру как концентрированный опыт 

предшествующих поколений. Поэтому культура и образование не могут быть обособлены 

друг от друга. 

  Человек обладает знаниями, умениями, навыками, которые составляют культурную 

память и основу для развития личности. Культурная парадигма обуславливает развитие 

следующих идей: включение обучающихся в разнообразные культурные практики в 

разных форматах (индивидуальном, групповом); развитие межпредметных связей и 

интеграция содержания образования; персонализация образования.    

Теория поликультурности продолжает историко-педагогические традиции 

культуросообразности и пропагандирует идею воспитания человека культуры. Для этого 

содержание образования должно быть сопряжено с множеством культур (национальными, 
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социальных групп). «Личность начинает мыслиться как микромир культуры» [9, с. 6]. 

Теория поликультурности ориентирует на включение обучающихся в личностно-

значимую культурную деятельность.  

Сегодня принцип культуросообразности составляет предмет многих 

педагогических исследований [4; 20].  

Анализ научных публикаций показал, что принцип культуросообразности 

рассматривается как основа повышения качества образования, развития культуроёмкости 

образования (насыщения образовательного процесса элементами культуры), организации 

поликультурной образовательной среды, императив культурного самоопределения и 

культурной идентичности субъектов образования. Опираясь на вышеизложенное, мы 

полагаем, что культуросообразность – это соответствие конкретной культуре на 

определенном этапе развития общества.  

Принцип культуросообразности обуславливает отбор и структурирование 

содержания образования с учетом социокультурной среды, в которой оно осуществляется   

для развития коммуникативной культуры и коммуникативной компетенции субъектов 

музыкально-педагогического процесса. 

Методологическое значение принципа культуросообразности состоит в 

следующем: осознании значимости мировой и национальной культуры для развития 

образования и включения обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

обеспечении формирования у субъектов музыкально-педагогического процесса 

устойчивых традиционных духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

сохранению целостности общества; развитии межпредметных связей и интеграции 

содержания образования; гарантии субъектам музыкально-педагогического процесса 

культурной идентичности. В музыкально-педагогической практике принцип 

культуросообразности может быть реализован с помощью следующего правила: 

разработка и реализация учебного курса «Музыкальная коммуникация». 

Принцип цифровизации.  

Теоретическую основу принципа цифровизации составили теория цифровизации [11], 

концептуальные идеи о цифровизации образования [19]. Теория цифровизации 

рассматривает данный феномен как процесс создания, внедрения, использования 

цифровых инновационных технологий в социально-экономической жизни общества, 

сопровождающийся автоматизацией, роботизацией, внедрением искусственного 

интеллекта. В социально-экономической реальности данный процесс обуславливает 

глобальную цифровую трансформацию всех сфер жизнедеятельности общества 

(экономики, культуры, образования и других). 

 В контексте нашего исследования можно говорить о цифровых способах 

коммуникации, цифровизации оперного искусства, создании «цифровой личности» 

исполнителей для повышения узнаваемости.  

Концептуальные идеи о цифровизации образования направлены на определение 

целей, функций, принципов цифровой дидактики; разработку технологий и выявление 

рисков цифрового образовательного процесса.  Для достижения цели нашего 

исследования наибольшую ценность представляют средства цифровизации музыкального 

образования: онлайн-ресурсы, звукозаписывающее и звукоусиливающее оборудование, 

электронные музыкальные инструменты, компьютерное музыкальное творчество, 

мультимедийные обучающие комплексы.  

Сегодня принцип цифровизации составляет предмет многих педагогических 

исследований [7]. Авторы этих исследований подчеркивают взаимосвязь цифровизации с 

трансформацией целей и содержанием образования, внедрением новых форм, методов, 

средств обучения и воспитания.  
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Опираясь на вышеизложенное, мы полагаем, что цифровизация – это процесс 

создания, внедрения, использования цифровых технологий в социально-экономической 

жизни общества, сопровождающийся автоматизацией, роботизацией, внедрением 

искусственного интеллекта. В профессиональном образовании принцип цифровизации 

обуславливает организацию цифровой образовательной среды с использованием 

автоматизированных информационных систем для повышения эффективности 

педагогического процесса. 

Методологическое значение принципа цифровизации состоит в следующем: 

осознании влияния цифровизации на культурную трансформацию мира (музыкальное 

программное и аппаратное обеспечение, семплер, распространение цифровых способов 

коммуникации, цифровизация оперного искусства, создание «цифровой личности» 

исполнителей); обеспечении поиска и хранения музыкально-образовательного контента, 

внедрения в музыкальное образование метацифровых комплексов, создания новых 

моделей музыкального образования;  развитии цифровой грамотности и 

профессиональных навыков 21 века у субъектов музыкально-педагогического процесса.   

В музыкально-педагогической практике принцип цифровизации может быть 

реализован с помощью следующего правила: создание музыкально-компьютерных 

технологий (виртуальный оркестр, виртуальный семплер) (см. таблицу 1).  

 
 

Принцип  Теоретические 

основы 

Методологическое 

значение  

Правило реализации 

Принцип диалогичности 

обеспечивает развитие 
субъект-субъектных 

отношений в музыкально-

педагогическом процессе на 
основе сотворчества, 

партнерства, признания 

обучающихся и 
персонализации музыкально-

профессионального 

образования 

экзистенциально-

гуманистический 
подход,  

теория диалога  

М.М. Бахтина,  
концепция 

диалога культур  

В.С. Библера 

осознание многомерности 

знания и развитии 
диалогического мышления;  

обеспечение 

взаимопонимания 
участников диалога в 

процессе взаимной  

трансформации смыслов и 
значений объективной 

реальности; развитие  

коммуникативной культуры 

и коммуникативной 
компетенции субъектов  

музыкально-

педагогического процесса; 
гарантия участникам  

самоутверждения в 

самоценности, 
актуализации «Я» 

собеседника,  

устойчивой направленности 

на самосовершенствование 

вовлечение студентов 

в музыкальный 
диалог 

Принцип 

культуросообразности 

обуславливает отбор и 
структурирование содержания 

образования с учетом 

социокультурной среды, в 

которой оно осуществляется   
для развития 

коммуникативной культуры и 

идеи А. 

Дистервега о 

влиянии культуры 
на образование, 

социокультурный 

подход, 

культурная 
парадигма, теория 

поликультурности 

осознание значимости 

мировой и национальной 

культуры для развития 
 образования и включения 

обучающихся в 

разнообразные  

социокультурные практики; 
обеспечение формирования 

у  

разработка и 

реализация учебного 

курса «Музыкальная 
коммуникация» 
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коммуникативной 

компетенции субъектов 

музыкально-педагогического 
процесса 

субъектов музыкально-

педагогического процесса 

устойчивых  
традиционных духовно-

нравственных ориентиров,  

способствующих 
сохранению целостности 

общества;  

развитие межпредметных 

связей и интеграция  
содержания образования; 

гарантия субъектам  

музыкально-
педагогического процесса 

культурной идентичности 

Принцип цифровизации 
обуславливает организацию 
цифровой образовательной 

среды с использованием 

автоматизированных 
информационных систем для 

повышения эффективности 

педагогического процесса 

теория 

цифровизации, 
концептуальные 

идеи о 

цифровизации 
образования 

осознание влияния 

цифровизации на 
культурную 

 трансформацию мира; 

обеспечение поиска и  
хранения музыкально-

образовательного контента, 

 внедрения в музыкальное 
образование 

 метацифровых комплексов, 

создания  

новых моделей 
музыкального образования; 

р 

азвитие цифровой 
грамотности и 

профессиональных 

 навыков 21 века у 

субъектов музыкально-
педагогического процесса 

создание 

музыкально-
компьютерных 

технологий 
(виртуальный 
оркестр, виртуальный 

семплер) 

Таблица 1. Принципы подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации в 

условиях культурной трансформации мира 
 

Из таблицы 1 видно, что совокупность специальных принципов (диалогичность, 

культуросообразность, цифровизация) обеспечивает подготовку студента-вокалиста к 

творческой коммуникации в условиях культурной трансформации: способствует развитию 

субъект-субъектных отношений в музыкально-педагогическом процессе; позволяет 

осуществить отбор и структурирование содержания музыкального образования с учетом 

социокультурной среды; содействует внедрению музыкально-компьютерных технологий, 

позволяющих создать обучающие программы по работе с аранжировками, записью 

реальных инструментов. 

Критерий (др.-греч. κριτήριον — средство для суждения) представляет собой 

признак, на основании которого производится оценка или классификация чего-либо. 

Материалистическая диалектика критерием истинности результатов познания 

рассматривает практику. Сопряжение критерия с практикой позволяет включить в него 

совокупность разнообразных характеристик и особенностей исследуемых процессов, 

систем.   
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Принцип – это гносеологический феномен, выступающий основой для 

систематизации знаний, обеспечивающий системную целостность и корректировку 

фактов, понятий, закономерностей, направляющий процесс познания и практического 

преобразования действительности. На практике принцип реализуется посредством правил, 

как конкретных указаний, рекомендаций по выбору определенных действий [17, с. 287-

290]. Обобщая изложенное, можно рассматривать принципы и правила подготовки 

студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной трансформации 

мира как основания для определения критериев и показателей ее эффективности (см. 

таблицу 2).  

 
Принцип Правило  Критерий  Показатели  

диалогичности вовлечение 

студентов в 
музыкальный 

диалог 

коммуникативный знание понятийного аппарата 

творческой коммуникации; 
умения по организации 

взаимодействия музыкального 

искусства и личности, развитию 
коммуникативной культуры;  

владение навыками трансляции 

культурных ценностей и 

конструирования социальных 
смыслов 

культуросообразности  разработка и 

реализация 
учебного курса 

«Музыкальная 

коммуникация» 

социокультурный знание коммуникативных 

технологий, тенденций и факторов 
культурной трансформации мира; 

умения применять 

коммуникативные техники 

взаимодействия с публикой и 
новые коммуникативные практики 

при взаимодействии с 

музыкальным коллективом;   
владение навыками музыкальной 

пропаганды традиционных 

духовно-нравственных ценностей, 

культурно-просветительской, и 
музыкально-педагогической 

деятельности 

цифровизации  создание 
музыкально-

компьютерных 

технологий  

цифровой знание музыкально-
компьютерных технологий; 

умение работать с программами 

цифровой обработки звука; 

владение навыками цифрового 
музыкального творчества, 

распространения новых 

коммуникативных практик 

Таблица 2. Принципы и правила, критерии и показатели оценки эффективности 

подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной 

трансформации мира 

 

Из таблицы 2 видно, что принципы и критерии оценки эффективности подготовки 

студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной трансформации 

мира сопряжены между собой.  

Правила реализации принципов и показатели критериев сопряжены между собой, 

научными характеристиками культурной трансформации мира, целью и задачами 
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подготовки студента-вокалиста к творческой коммуникации в условиях культурной 

трансформации мира. 
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УДК 37 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К НАСТВНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Малкарбаев Т. О. 

 

TECHNOLOGIZATION OF ACMEOLOGICAL SUPPORT FOR THE 

DEVELOPMENT OF CADETS' READINESS FOR MENTORING 

ACTIVITIES 

Malkarbaev T.  O. 

 
Аннотация. Технологизация педагогического процесса – один из трендов 

современного образования. Цель статьи – дать характеристику технологии 

акмеологического сопровождения субъектов образовательной деятельности высшей 

школы. На основе технологического подхода выяснены сущность процесса 

технологизации и педагогической технологии. Технологизация может трактоваться как 

проектирование и внедрение в педагогический процесс технологий обучения и 

воспитания для систематизации и поэтапного выполнения педагогических действий, 

направленных на достижение поставленной образовательной цели. Сущность 

педагогической технологии выражает упорядоченную совокупность педагогических 

действий, методов и приемов, диагностических методик и критериев составленную для 

эффективного решения конкретной педагогической задачи и оценки образовательного 

результата. Технология акмеологического сопровождения развития готовности курсантов 

военных училищ к наставнической деятельности – это упорядоченная совокупность 

педагогических действий, методов и приемов, диагностических методик и критериев, 

обеспечивающая эффективное решение педагогических задач по достижению курсантами 

профессионального уровня готовности к наставнической деятельности. 

 

Abstract. Technologization of the pedagogical process is one of the trends in modern 

education. The purpose of the article is to characterize the technology of cultural support for 

subjects of educational activities in higher education. Based on the technological approach, the 

essence of the process of technologization and pedagogical technology is clarified. 

Technologization can be interpreted as the design and implementation of teaching and 

educational technologies into the pedagogical process for the systematization and stage-by-stage 
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implementation of pedagogical actions aimed at achieving the set educational goal. The essence 

of pedagogical technology expresses an ordered set of pedagogical actions, methods and 

techniques, diagnostic techniques and criteria compiled to effectively solve a specific 

pedagogical problem and evaluate the educational result. The technology of acmeological 

support for the development of military school cadets’ readiness for mentoring activities is an 

ordered set of pedagogical actions, methods and techniques, diagnostic techniques and criteria, 

providing an effective solution to pedagogical problems in achieving a professional level of 

readiness for mentoring activities by cadets. 

 

Ключевые слова: акмеологическое сопровождение, технологизация, 

педагогическая технология, модель педагогической технологии, технологический подход, 

педагогическая задача, педагогическое действие.  

Keywords: acmeological support, technologization, pedagogical technology, model of 

pedagogical technology, technological approach, pedagogical task, pedagogical action. 

 

  Технологизация педагогического процесса – один из трендов современного 

образования. В контексте педагогической науки понятие «технологизация» может 

трактоваться как проектирование и внедрение в педагогический процесс технологий 

обучения и воспитания для систематизации и поэтапного выполнения педагогических 

действий, направленных на достижение поставленной образовательной цели.  

Под технологиями обучения и воспитания можно понимать системную целостность 

методов и приемов, последовательно выстроенных для эффективного решения 

педагогических задач.  

Теоретическое основание технологизации педагогического процесса составляет 

технологический подход, ориентирующий на обобщение и систематизацию конкретного 

процесса для разделения его на последовательные взаимосвязанные процедуры 

(совокупность действий) и операции (конкретные действия), выполнение которых 

способствует эффективности достижения цели.  

Технологический подход обуславливает поэтапное выполнение педагогических 

действий для достижения требуемого образовательного результата.  

К основным признакам технологического подхода можно отнести: 

целеориентированность (комплексное планирование цели и задач);  проектируемость 

(отбор и структурирование учебного материала, планирование педагогических действий с 

учетом существующих условий и имеющихся средств, установление критериев оценки 

достижения цели); управляемость (взаимосвязь преподавания и учения, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям, субъект-субъектное взаимодействие);  

коррректируемость (оперативная коррекция содержания, форм, методов, приемов, средств 

обучения и воспитания); результативность (самоконтроль и самооценка обучающимся 

текущих результатов; контроль и оценка результатов образования). 

В научно-педагогической литературе сегодня используют очень много понятий со 

словом технология: «цифровые технологии», «информационные технологии», 

«технологии обучения», «педагогические технологии», «образовательные технологии», 

«дистанционные технологии», «проектные технологии» и другие.  Специалисты 

насчитывают более трех сотен понятий [1, с. 127-132]. 

  По нашему мнению, все эти понятия раскрывают разные составляющие 

педагогического процесса. Мы, исходя из цели нашего исследования, будем использовать 

понятие «педагогическая технология».  

Педагогическая технология – это системная целостность педагогических действий, 

методов и приемов, последовательно выстроенных для эффективного решения 
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педагогических задач, а также диагностических методик и критериев для оценки 

достигнутых результатов.  

Педагогическое действие, как основа педагогической деятельности, представляет 

собой единство цели и содержания, способ решения педагогических задач [6, с. 44-47]. 

Методологическое значение педагогического действия состоит в том, что оно выражает 

диалектическую взаимосвязь единичного (индивидуальная беседа, личный пример 

наставника), особенного (действие по образцу, инструктаж) и общего (лекции, семинары, 

тренинги).  

  Педагогическое действие выражает общее, особенное, единичное, но при этом не 

сводится ни к одной категории, помогает понять логику педагогической деятельности и 

соотнести средства, предмет и предполагаемый результат.  

Методы представляют собой способы взаимодействия субъектов педагогического 

процесса, обеспечивающие достижение образовательной цели [4, с. 566]. Составляющие 

метода – приемы, представляющие собой конкретные действия, направленные на решение 

частных целей [6, с. 327-335; 403-406]. Методологическое значение методов и приемов 

состоит в том, что они позволяют установить диалектическую взаимосвязь между целым и 

частью. Методы и приемы могут заменять друг друга при решении конкретных 

педагогических задач. Например, беседа может быть самостоятельным методом и 

приемом. Другое методологическое значение методов и приемов состоит в том, что они 

составляют процессуальную характеристику педагогической деятельности и определяют 

наиболее оптимальный способ решения педагогических задач [6, с. 328]. Педагогическая 

задача, как компонент педагогического процесса, представляет собой единство цели и 

условий в конкретной педагогической ситуации (обучения, воспитания) [6, с. 44-47].    

Методологическое значение педагогической задачи состоит в том, что она 

определяет смысл педагогического взаимодействия; представляет педагогическую 

деятельность как взаимосвязь педагогических задач и определяет последовательность их 

решения. 

Таким образом, сущность педагогической технологии выражает упорядоченную 

совокупность педагогических действий, методов и приемов, диагностических методик и 

критериев составленную для эффективного решения конкретной педагогической задачи и 

оценки образовательного результата.  

В отличии от методики, как совокупности рекомендаций по организации и 

проведению образовательного процесса, педагогическая технология предусматривает 

проектирование конечного результата, организацию педагогической деятельности по его 

достижению, контроль за точностью достижения образовательного результата. 

В современных педагогических исследованиях технология рассматривается как 

составляющая модели.  

Модель – это теоретическая схема педагогического процесса. Технология – это 

конкретная схема предметной педагогической деятельности, включающей 

целеориентирование, проектирование, организацию, управление, контроль, оценивание, 

результат. 

  «Любая педагогическая технология – модель, но не всякая модель есть технология, 

а лишь та, которая имеет специфические признаки: спроектированность, 

контролированность, оптимальность и т.п.» [1, с. 132].  

Аналогичную мысль высказывал и академик В.А. Сластенин, указывая, что технология 

педагогической деятельности предполагает построение такой модели, которая 

основывается на идеях системного, целостного подходов, рассмотрении педагогической 

деятельности как процесса решения многообразных педагогических задач [6, с. 45]. 

 Исходя из изложенного, мы понимаем технологию как составляющую 

педагогической модели, обеспечивающую решение конкретных педагогических задач. 
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Такое понимание взаимосвязи технологии и модели позволяет, во-первых, разработать 

систематизирующую схему педагогического процесса (модель), включающую 

технологический компонент.  

Во-вторых, создать предметную модель конкретной технологии для ее описания и 

трансляции. Рассмотрим подробнее педагогическую модель процесса акмеологического 

сопровождения развития готовности курсантов военных училищ к наставнической 

деятельности, а также предметную модель технологии акмеологического сопровождения 

развития готовности курсантов военных училищ к наставнической деятельности. 

Педагогическая модель процесса акмеологического сопровождения развития 

готовности курсантов военных училищ к наставнической деятельности представляет 

условный аналог данного процесса и выражает формализованную теорию организации 

изучаемого процесса, систематизацию используемых педагогических категорий и 

понятий, педагогическую валидность (адекватность) моделируемого процесса.   

Качественные отличия созданной педагогической модели состоят в том, что модель 

представляет собой теоретическую схему многомерного процесса; показывает системную 

целостность научно-педагогических основ наставнической деятельности и 

акмеологического сопровождения; систематизирует категории и понятия педагогики 

профессионального образования, военной педагогики и акмеологии; предусматривает 

соответствие результата замыслу.   

Педагогическая модель процесса акмеологического сопровождения развития 

готовности курсантов военных училищ к наставнической деятельности включает 

несколько компонентов: методологический (принципы и правила акмеологического 

сопровождения), целевой (социальный заказ, цель и задачи наставнической деятельности, 

цель и функции акмеологического сопровождения), субъектный (субъекты 

наставнической деятельности), содержательный (этапы наставнической деятельности, 

содержание акмеологического сопровождения), процессуальный (формы и методы 

наставнической деятельности, педагогические условия акмеологического сопровождения), 

технологический (технология акмеологического сопровождения), результативный 

(критерии и результат). 

Технологический компонент модели обуславливает взаимосвязь теории 

профессионального образования и педагогической практики, создание технологии 

акмеологического сопровождения развития готовности курсантов военных училищ к 

наставнической деятельности. 

Технология акмеологического сопровождения развития готовности курсантов 

военных училищ к наставнической деятельности – это упорядоченная совокупность 

педагогических действий, методов и приемов, диагностических методик и критериев, 

обеспечивающая эффективное решение педагогических задач по достижению курсантами 

профессионального уровня готовности к наставнической деятельности.  

Технология включает: три педагогические задачи: разработку проекта 

акмеологического сопровождения развития готовности курсантов к наставнической 

деятельности; реализацию проекта; оценку полученных результатов и выяснение уровня 

готовности курсантов военных училищ к наставнической деятельности; совокупность 

педагогических действий, способствующих решению поставленных задач: сбор, анализ 

информации необходимой для составления проекта;  составление психолого-

педагогической характеристики курсантов по разделам; определение цели 

акмеологического сопровождения развития готовности курсантов к наставнической 

деятельности, критериев и показателей оценки эффективности проекта;  составление и 

реализация общего плана акмеологического сопровождения; подготовка и реализация 

индивидуальных планов работы с курсантами; оценка акмеологического сопровождения 

развития готовности курсантов военных училищ к наставнической деятельности по 
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спроектированным критерием (профессиональному, ценностному); акмеологическая 

диагностика и выяснение уровня развития готовности курсантов военных училищ к 

наставнической деятельности; совокупность методов, сопряженных с методами 

наставнической деятельности (словесных, наглядных, печатных, цифровых, 

деятельностных, интегративных, коллективных) и приемов, обеспечивающая эффективное 

решение педагогических задач; диагностические методики, способствующие составлению 

психолого-педагогической характеристики курсантов и выяснению уровня развития 

готовности курсантов к наставнической деятельности ;критерии развития готовности 

курсантов военных училищ к наставнической деятельности (профессиональный, 

ценностный) сопряженные с критериями наставнической деятельности.  

Теоретическую основу для отбора структурообразующих компонентов технологии 

акмеологического сопровождения развития готовности курсантов военных училищ к 

наставнической деятельности (педагогические задачи, педагогические действия, методы и 

приемы, диагностические методики и критерии) составили исследования по 

технологизации педагогического процесса [5, с. 37-39; 6, с. 44-47].  

Авторы этих исследований отмечают, что, если рассматривать технологию в контексте 

педагогических задач, педагогических действий, методов и приемов, диагностических 

методик и критериев, то можно персонализировать образовательный процесс, 

активизировать самостоятельность и творческую деятельность его субъектов. 

Теоретическую основу предметной модели технологии акмеологического 

сопровождения развития готовности курсантов военных училищ к наставнической 

деятельности составили концептуальные идеи о технологизации общества как факторе 

социокультурных изменений [2, с. 4-5; 3, с. 387-392; 5, с. 37-39; 6, с. 44-47). 

   Авторы отмечают, что технология может быть представлена как предметная 

модель для описания и трансляции.  

Модель технологии акмеологического сопровождения развития готовности 

курсантов военных училищ к наставнической деятельности характеризуется: 

комплексным планированием цели, педагогических задач и педагогических действий, 

подбором адекватных методов и приемов, диагностических методик, критериев для 

оценки результата; разделением педагогического процесса акмеологического 

сопровождения развития готовности курсантов к наставнической деятельности на 

взаимосвязанные составляющие, направленные на достижение поставленной цели и 

обеспечивающие системную целостность формального, неформального, информального 

образования и профессионально-личностное развитие субъектов.  
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УДК 37 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Немашкалова С. И., Юринок Е. А. 

 

COLLECTIVE METHODS OF TEACHING IN THE CONTEXT OF 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

Nemashkalova S. I., Yurinok E. A. 

 
Аннотация. В статье рассматривается коллективный способ обучения, то есть 

эффективная педагогическая технология, которая основывается на включении в учебный 

процесс естественной структуры общения между людьми - диалогических пар. По 

мнению авторов, коллективный способ обучения - это такое обучение, при котором все 

члены группы действуют слаженно, прослеживается активное участие каждого из них, 

происходит процесс обучения всех обучающихся, формируется умение работать в 

коллективе.  

Abstract. The article considers a collective way of learning, that is, an effective 

pedagogical technology, which is based on the inclusion in the educational process of the natural 

structure of communication between people - dialogue pairs. According to the authors, the 

collective method of training is such training, in which all members of the group act 

harmoniously, the active participation of each of them is traced, the process of training all 

students takes place, the ability to work in a team is formed. 

 

Ключевые слова: образование, мотивация, общение, учебная деятельность, 

технология обучения, методика обучения 

Keywords: education, motivation, communication, training activities, training 

technology, training methodology 

 

Результативность обучения зависит как от внешних условий, так и от внутренних 

ресурсов обучающихся. Развитию познавательного интереса к обучению способствует 

максимально частое (по возможности) общение между обучающимися. В связи с этим 

становится очевидным, что наиболее удачной педагогической технологией для 

реализации активной роли обучающегося в ходе получения новых знаний и приобретения 

новых умений является коллективный способ обучения. 

Коллективные способы обучения появились в системе советского российского 

образования. Работая индивидуально и в парах, обучающиеся делали все: решали задачи, 

конспектировали и реферировали учебники, разучивали стихотворения, выступали с 

докладами, отчитывались в знаниях перед преподавателем и друг перед другом.  

Каждый обучающийся за это время освоил учебный курс трех-четырехлетнего обучения. 

Впечатляющим было развитие обучающихся. Как результат, умение логично мыслить, до-

казывать, рассуждать, дискутировать, анализировать сложные тексты и даже проявление, 

нередко, неплохих педагогических способностей. Здесь просматриваются три 

педагогических направления: впервые в отечественной и мировой педагогике в течение 

года шла интенсивная учебная деятельность в сменных парах и микро группах; была 
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разработана и апробирована новая технология учебно-воспитательной работы; впервые 

был создан разновозрастный самообразовательный учебный коллектив, который сам себя 

обучал, сам себя контролировал, самоуправлялся, и все это - при лидирующей роли 

преподавателя. 

Актуальность этой педагогической технологии определяется тем, что она 

предлагает путь разрешения многих назревших проблем и противоречий современного 

образования. Кризис традиционного образования признают почти все педагоги, и он яв-

ственно виден в следующих противоречиях обучения: противоречие между мотивацией и 

стимуляцией учения обучающихся. Стимуляция многократно превосходит мотивацию.  

Преподаватели отмечают, что обучающиеся не хотят учиться, говорят о скуке, 

однообразии и непосильности обучения. Коллективная учеба формирует и развивает 

мотивацию обучающихся в сотрудничестве; между пассивно-созерцательными и активно-

преобразовательными видами учебной деятельности. Преподаватель объясняет новый 

материал - остальные и слушают, и не слушают. Такая пассивная созерцательность 

занимает большую часть занятия. Коллективная же учеба включает каждого 

обучающегося в активную работу на все занятие, в сменных парах и микрогруппах; между 

психологическим комфортом и дискомфортом: коллективные способы обучения создают 

условия живого, непринужденного общения, тогда как на классическом занятии педагог 

вынужден в течение всего занятия держать в руках весь обучаемый коллектив; между 

воспитанием и обучением. На обычном занятии воспитательное взаимовлияние 

обучающихся пресекается преподавателем.  

На занятиях коллективного обучения все наоборот: беседуйте, поправляйте, 

оценивайте друг друга; между индивидуальным развитием и стандартами обучения. При 

коллективном обучении обучающийся может прийти в общеобразовательное учреждение 

в любом месяце учебного года и сдать экзамен по учебной дисциплине в любое время; 

между субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями. На классическом 

занятии всегда действует принцип взаимоотношений (субъект-объект). Если же 

обучающийся становится ассистентом преподавателя или самостоятельным 

экзаменатором, то успешно реализуется принцип - субъект-субъект. Коллективные 

способы обучения всеми своими методиками превращают каждого обучающегося и весь 

обучаемый коллектив в целом в субъекты самообучения. 

Специфика коллективных способов обучения состоит в соблюдении следующих 

принципов: наличие сменных пар обучающихся; их взаимообучение; взаимоконтроль; 

взаимоуправление. В обучаемом коллективе все учат каждого и каждый учит всех. 

Теоретик коллективных способов обучения, рекомендует четко разграничивать 

коллективные способы обучения и групповые способы обучения. Групповой способ 

обучения - традиционный способ обучения. При групповом способе обучения в каждый 

момент учебного времени только один участник коллектива - преподаватель, консультант; 

при коллективном способе обучения одновременно несколько обучающихся воздействуют 

на всех остальных. Разработано несколько методик коллективного способа обучения, 

применяемых в различных ситуациях: изучение текстового материала по любому 

учебному предмету;  взаимо передача текстов; взаимообмен заданиями; решение задач и 

примеров по источнику, где излагаются основы научных знаний по определённому 

учебному предмету в соответствии с целями и задачами обучения; взаимные диктанты; 

разучивание стихотворений в сменных парах; выполнение упражнений в парах; работа по 

вопросникам; изучение иностранного языка. 

Приведем наиболее характерные методики. Изучение текстового учебного 

материала по любой учебной дисциплине. Составляется маршрут изучения какого-то 

текстового учебного материала по любому предмету. Для этого заданный материал 

делится на три-шесть частей. Каждый обучающийся работает в индивидуальном темпе. 
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Две обучающихся, обычно сидящие за одним посадочным местом, вместе начинают 

изучение первой части. Один из них читает текст вполголоса, другой следит по тексту. 

Затем они обсуждают содержание, то есть один пересказывает прочитанное, другой 

дополняет, уточняет. При этом можно привлечь другой материал из другого источника по 

поводу изучаемого. Обучающиеся дают название (заглавие) этой часта и составляют план 

ее. При этом обычно возникает легкий спор по поводу пунктов плана, что повышает 

умственную активность обучающихся, то есть способствует более точной формулировке 

мыслей, тщательной обработке содержания. Затем обучающиеся записывают 

согласованное название первой части и ее план в письменном источнике и расходятся. 

Каждый из них находит нового партнера для работы во второй части текста. Если 

преподаватель хорошо знает обучающихся образовательного учреждения и его статусную 

структуру, он может подсказать, кому с кем лучше работать в сменных парах. Но это 

необязательно.  

В новой паре обучающиеся сначала кратко повторяют содержание первой части. 

Они сверяют свои планы и уточняют его, изменяя форму. Один пересказывает первую 

часть, другой с письменным источником партнера следит за изложением и поправляет, 

дополняет.   

Далее обучающиеся прорабатывают вторую часть текста (аналогично первой) и 

расходятся, чтобы образовать новые пары по третьей, четвертой, пятой части. При 

проработке текста особое значение имеет последняя встреча. Проработав в паре 

последнюю часть текста, обучающийся сообщает преподавателю о завершении своей 

работы. Теперь обучающийся готов по изученной теме выступать в малой или большой 

группе. Проработавшие все части текста обучающиеся формируют малые группы по 

четыре-шесть человек. Они избирают ведущего, который предоставляет слово каждому, в 

том числе и себе, для изложения всего материала. Группа ставит каждому оценку. 

Ведущий передает список с оценками преподавателю, который в качестве контроля может 

проверить дополнительно знания двух-трех человек. Как правило, эти оценки совпадают, 

потому что обучающиеся ответы своих оппонентов оценивают довольно строго. Все 

оценки переносятся в соответствующий документ. 

Взаимообмен заданиями применяется при изучении, прежде всего, 

естественнонаучных дисциплин - химии, физики, географии, биологии, математики. 

Назначение этой методики обучения - отработка практических учений и навыков на серии 

аналогичных заданий.  

На занятии по математики  преподаватель выбирает и указывает обучающимся 

определенные задания. Такие задания, как правило, однотипны, то есть решаются одним 

путем. Пять-семь пар таких заданий выписываются на карточках, и каждое задание (кар-

точка) получает свой номер. 

Предположим, что один обучающийся знает решение всех задач первого задания,  другой 

обучающийся - второго задания. Тогда, работая в паре, они могут обменяться заданиями. 

Обмен осуществляется следующим образом: один обучает другого решению задачи из 

первого задания, заново решая эту задачу. 

 При этом, если есть необходимость, он дает теоретическое объяснение и отвечает 

на все вопросы этого обучающегося. Решение задачи и все необходимые формулы он 

может прямо в непосредственно доводить до другого обучаемого.   

Затем таким же образом учит другой обучаемый, объясняя первому обучаемому, 

как решается задача второго задания. Потом этом он приступает к самостоятельному 

решению задачи из первого задания, а первый обучаемый - к самостоятельному решению 

задачи из второго задания. Проверив друг у друга правильность решения задач, 

обучающиеся расходятся. На этом их работа в данной паре заканчивается, пара 

распадается, а каждый из них ищет себе нового обучаемого. 
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Варианты запусков: самозапуск каждого обучаемого; запуск делают обучаемые-

отличники; самозапуск микрогруппы, то есть обучающиеся вместе выполняют все первые 

части шести заданий; запуск делает преподаватель, показывая решение всех образцов всех 

заданий; запуск делает группа преподавателей. Коллективный способ обучения в 

образовательном учреждении считается запущенным только тогда, когда каждое задание 

выполнено хотя бы одним обучающимся, то есть когда каждый обучающийся выполнил 

свое задание и готов обучать всех остальных участников этой работе, получив обучение 

по остальным заданиям в сменных парах. 

Если по какому-то заданию никто не справился с решением, преподаватель должен 

дать консультацию. Отработка практических умений и навыков на серии аналогичных 

заданий видна из следующей карточки. Против каждой фамилии в соответствующей 

графе ставится точка, означающая, что обучающийся может консультировать по тому или 

иному заданию. После окончания работы в паре на месте точки ставится плюс. Каждый 

обучающийся выполняет все шесть заданий, работая с разными партнерами. 

Сначала организуется несколько групп по пять-семь обучающихся, и они работают 

по своему набору заданий в карточках. Через некоторое время в каждой группе 

появляются обучающиеся, освоившие соответствующую часть теории и справившиеся со 

всеми задачами. Из них создаются новые микрогруппы для решения задач из других 

карточек. Карты контроля за результатом деятельности обучающихся могут быть 

индивидуальными, групповыми и классными. При получении задания - ставится точку в 

карточке, при его выполнении - выставляется оценка  в карточку. 

 Таким образом, наиболее удачной технологией обучения для реализации активной 

роли обучающегося в ходе получения новых знаний, и приобретения новых умений, 

является коллективный способ обучения. Последовательное применение диалогического 

общения на занятиях способствует не только активизации интереса к изучению 

дисциплины, но и повышению уровня знаний, умений и навыков. Личностно-

ориентированные отношения преподавателя с обучающимися являются главным во всем 

педагогическом процессе, способствуют формированию обучающегося как личности, 

мотивация поведения которой формируется «в определенной, фиксирующей этот мир 

структуре … в сознании» [2, С. 156-159], «… влияя на телесный и информационный 

образы человека» [3, С. 37-40]. И конечно здесь велика роль науки, развитие которой 

определяется накоплением научной информацией [1, C. 30-34]. Она апробирует и 

популяризирует новые педагогические технологии, используемые в образовании, которое 

«…являясь одним из ключевых социальных институтов …» [4, С. 171-183], актуализирует 

вопросы «… интеграции … в сфере образования и культуры» [5, С. 33-39], включающей 

«формирование и взаимодействие этнокультурных традиций …» [6, С. 44-50], определяя 

современный этап развития общества.  
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УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ВУЗЕ  

Саградян Г.В. 

 

FEATURES OF THE PHARMACEUTICAL ORGANIZATION 

PROPAEDEUTIC PRACTICE AT THE UNIVERSITY 

Sagradyan G. V. 
 

Аннотация. Пропедевтическая фармацевтическая практика является 

подготовительным этапом во введение в специальность «Фармация».  Данная практика 

является учебной, целью которой  является ознакомление студентов с работой 

рецептурно-производственного отдела аптеки, а также  формирование умений при 

решении профессиональных задач по регламентации условий изготовления 

лекарственных препаратов с использованием нормативных документов. Практика 

проводится в производственной аптеке с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов, которая является структурным подразделением Пятигорского 

медико-фармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

а также на кафедре фармацевтической технологии  с курсом медицинской биотехнологии.  

Abstract. Propaedeutic pharmaceutical practice is a preparatory stage in the introduction 

to the specialty "Pharmacy".  This practice is educational, the purpose of which is to familiarize 

students with the work of the pharmacy's prescription and production department, as well as the 

formation of skills in solving professional tasks on regulating the conditions for the manufacture 

of medicines using regulatory documents. The practice is conducted in a production pharmacy 

with the right to manufacture aseptic medicines, which is a structural unit of the Рyatigorsk 

Medical Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University, as well as at 

the Department of Pharmaceutical Technology with a course in medical biotechnology.  

 

Ключевые слова: пропедевтическая фармацевтическая практика, учебная, аптека 

производственная, технология лекарств. 

 Keywords: propaedeutic pharmaceutical practice, educational, pharmacy production, 

drug technology. 

 

В соответствии с основными Положениями о проведении практики студентов 

Пятигорского Медико-фармацевтического института, практика является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация» (уровень специалитета) 
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(утвер. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. № 219)  для 

студентов второго курса обучения проводится «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (фармацевтическая пропедевтическая 

практика)» в объеме 72 аудиторных часов.  

Данная практика является частью образовательной программы и предшествует 

изучению всех  фармацевтических дисциплин, и направлена на введение студентов в  

будущую профессию. Прохождение пропедевтической практики по фармацевтической 

технологии необходимо для приобретения практических умений работы в реальных 

условиях фармацевтических учреждений для последующего изучения фармацевтической 

технологии, фармацевтической химии, организации и экономики фармации. 

Целью учебной фармацевтической пропедевтической практики является ознакомление 

студентов с работой рецептурно-производственного отдела аптеки, а также  

формирование умений при решении профессиональных задач по регламентации условий 

изготовления лекарственных препаратов, состава прописи и качества входящих 

ингредиентов с использованием нормативных документов. В процессе её освоения 

студенты изучают теоретические основы и возможности их реализации в практической 

деятельности будущего специалиста. 

В результате освоения практики студент должен овладеть различными  

профессиональными компетенциями, основными из которых являются способность 

использовать современные информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности 

(ОПК-6), способность изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1), способность принимать 

участие в исследованиях по проектированию состава лекарственного препарата (ПК-10). 

Освоение практики студентами проходит в течение 8 рабочих дней. Проведение практики 

осуществляется в производственной аптеке с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов, которая является структурным подразделением Пятигорского 

медико-фармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

а также на кафедре фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии 

в лаборатории по аптечной технологии.  

Подготовительный этап практики включает в себя составление графика 

прохождения практики и распределение студентов.   

Также студентам предоставляются методические материалы по практике, 

разработанные сотрудниками кафедры фармацевтической технологии с курсом 

медицинской биотехнологии ПМФИ. Руководители практики знакомят студентов с 

инструкцией по технике безопасности на практике и заполняют  журнал регистрации 

вводного инструктажа.  

Перед началом практики всем студентам ставят задачи, которые они должны освоить во 

время прохождения практики, разъясняют правила оформления документов и порядок 

ведения дневников по практике, а также с ними подробно оговоривают правила сдачи 

зачета по окончанию практики (аттестации). 

Прохождение фармацевтической пропедевтической практики включает следующие 

основные этапы: 1)знакомство с нормативной документацией, регламентирующей работу 

аптеки, санитарный режим и организацию производственного процесса в рецептурно-

производственном отделе; 2) ознакомление с условиями получения, хранения и подачи 

воды очищенной и воды для инъекций на рабочее место; 3) правила дозирования 

лекарственных веществ и препаратов по массе (порошки, мази, вязкие жидкости) и по 

объему (растворы); 4) виды упаковки и оформления лекарственных препаратов к отпуску, 

а также условия их хранения; 5) правила хранения лекарственных препаратов. 
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  Каждый день студенты изучают рекомендуемую литературу по заданным темам и 

результаты отражают в дневнике. В дневнике представлены задания для каждого дня 

практики, которые студенты должны самостоятельно выполнять по вариантам.  Номер 

варианта соответствует номеру студента по списку его академической группы.  

В первый день практики студенты знакомятся с организацией аптеки и ее 

рецептурно-производственным отделом (РПО). В дневнике описывают штат  и функции 

аптеки, а также помещения для продажи лекарственных препаратов (торговый зал), 

хранения (с различным температурным режимом), производственные помещения и 

зарисовывают план аптеки. 

 Студенты изучают режимы дезинфекции различных объектов (помещений, 

оборудования, уборочного инвентаря, обуви и др.) и заполняют таблицу с указанием 

наименования объекта, вида дезинфицирующего агента и способа обработки на 

основании санитарных правил (СП) 2.1.3678–20. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

[1].  Также студенты знакомятся со способами, оборудованием и условиями стерилизации 

отдельных объектов, таких как стеклянная посуда,  ступки, изделия из резины и др. 

Затем студенты зарисовывают в дневнике методы получения воды очищенной, 

схемы  аквадистилляторов для её получения, описывают принцип их работы. Также 

приводят  требования к воде для инъекций, сведения о пирогенных веществах 

(определение, свойства, методы обнаружения, методы разрушения и предотвращения 

попадания пирогенных веществ в воду для инъекций) согласно Государственной 

фармакопее 15 издания [2].  

Например, при выполнении задания по изучению правил дозирования 

лекарственных веществ по массе, студент должен зарисовать в дневнике устройство 

весов; а также описать правила работы с ними, виды разновесов и гирь; подробно указать 

основные приемы дозирования по массе твердых, вязких и жидких веществ при 

отвешивании и выбор капсул для фасовки и упаковки порошков в зависимости от их 

физико-химических свойств согласно Приказу МЗ РФ от 22 мая 2023 г. N 249н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность» [3].   

При описании  правил дозирования лекарственных препаратов по объёму, студент 

должен изучить приборы для дозирования по объёму (аптечные пипетки, бюретки с 

двухходовым краном и бюреточные установки с механическим приводом) и правила 

работы с ними, а также пределы допустимого отклонения в объёмах жидкости, 

дозированной аптечной пипеткой и с помощью бюреточной установки, способы 

проведения контроля точности дозирования жидкости по объёму [4].  

Изучая требования к маркировке изготовленных в РПО аптеки лекарственных  

препаратов, студенты выбирают необходимые этикетки с различными сигнальными 

цветами в зависимости от способа применения и заполняют их. Далее одним из заданий 

является правильно указать  различные предупредительные надписи на этикетках. 

Например, для микстур - «Хранить в прохладном и защищенном от света месте», «Перед 

употреблением взбалтывать»;  для мазей, глазных мазей и глазных капель - «Хранить в 

прохладном и защищенном от света месте»»; для инъекций и инфузий - «Стерильно» и 

др. Все этикетки обязательно должны содержать предупредительную надпись «Хранить в 

недоступном для детей месте».  

Студенты знакомятся с правилами хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в аптеке, оснащением помещений для  хранения различных 
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групп лекарственных веществ. При изучении общих требований к организации хранения 

лекарственных средств, а также особых условий хранения для различных групп 

лекарственных веществ, студенты описывают необходимость раздельного хранения с 

учетом их физических и физико-химических свойств, воздействия на них различных 

факторов внешней среды в соответствии с установленными требованиями Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств" и Приказа от 31 августа 2016 г. N 646н «Об утверждении правил 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения» [5,6]. 

По окончании практики студенты пишут отчёт, который содержит следующие 

основные разделы: 1. титульный лист; 2. введение, где указывают место и время 

прохождения фармацевтической пропедевтической практики, а также цель и задачи; 3. 

основную часть, в которой студенты описывают результаты работы во время 

прохождения практики, положительные и отрицательные ее стороны, а также 

профессиональные навыки, которыми они овладели; 4. заключение - выводы и 

предложения по итогам фармацевтической пропедевтической практики.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. Зачет 

с оценкой по учебной практике проводится по окончании практики в форме устного 

собеседования по вопросам. К зачету допускаются студенты: 1. выполнившие программу 

учебной практики в полном объеме; 2. не имеющие неотработанных пропущенных дней 

практики; 3. представившие отчетную документацию, содержание которой отражает весь 

комплекс информации и практических навыков, предусмотренных программой, 

проверенную руководителем практики от кафедры.  

Оценивание производится по пятибалльной системе. Итоговая оценка за учебную 

практику проставляется в зачетную книжку студента за подписью руководителя практики 

от кафедры. 

  Анализируя результаты прохождения практики можно сделать вывод о том, что 

программу практики студенты  полностью осваивали и в установленные сроки получали 

зачёты. 

В заключении важно отметить, что учебная пропедевтическая  фармацевтическая 

практика помогает студентам понять будущую профессию, получить первичные основы 

для того, чтобы в будущем стать специалистом.  
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УДК 37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Хаматнурова Е. Н., Копытова О. А. 

 

PEDAGOGICAL TECHNIQUES USED IN THE ORGANIZATION OF 

INDEPENDENT WORK IN THE SYSTEM OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION  

Khamatnurova E. N., Kopytova O. A. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются педагогические приемы, которые могут 

быть использованы преподавателями среднего профессионального образования в 

процессе организации самостоятельной работы обучающихся. Уточнена собственная 

классификация педагогических приемов. Перечислены приемы, которые может 

использовать педагог в зависимости от ведущей деятельности обучающегося: 

самостоятельное освоение учебного материала, освоение компетенций на практике, 

формирование научно-исследовательских умений. Приведены примеры таких приемов. 

Представлены результаты экспериментальной работы педагогов. 

Abstract. The article discusses pedagogical techniques that can be used by teachers of 

secondary vocational education in the process of organizing independent work of students. The 

own classification of pedagogical techniques has been clarified. The techniques that a teacher 

can use depending on the student's leading activity are listed: independent mastering of 

educational material, mastering competencies in practice, formation of research skills. Examples 

of such techniques are given. The results of the experimental work of teachers are presented. 

 

Ключевые слова: профессиональное обучение, учебный процесс в системе СПО, 

самостоятельная работа, педагогический прием, классификация педагогических приемов, 

педагогическая техника 

Keywords: vocational training, educational process in the vocational education system, 

independent work, pedagogical technique, classification of pedagogical techniques, pedagogical 

technique 

 

В современном профессиональном образовании учебный процесс все больше 

приобретает характер самостоятельного труда обучающихся.  

Современному обществу и производству необходим специалист, являющийся активной 

личностью. Активность невозможно сформировать вне самостоятельной работы [3]. При 

этом, несомненно, личность педагога, его подготовленность к эффективной организации 
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учебного процесса не остается на заднем плане. Одновременно остро стоит вопрос 

мотивации  обучающихся, создание благоприятной учебной атмосферы. 

Педагог, осознающий собственную педагогическую ответственность за эффективность 

результатов обучения находится в постоянном поиске построения учебных занятий, 

новых методов средств, приемов (что обеспечивает устойчивый интерес обучающихся и 

усвоение учебного материала [5]. 

Цель настоящего исследования – отбор и классификация педагогических 

приемов для организации и оценки самостоятельной работы в группах СПО и 

рекомендации по их применению. 

Для достижения поставленной цели решены задачи: 1) рассмотрена сущность, 

особенности и функции самостоятельной работы студентов СПО; 2) проведен анализ 

использования педагогических приемов для организации и оценки самостоятельной 

работы в системе СПО, приведена авторская классификация, примеры; 3) освоено 

применение педагогических приемов и реализации педагогических приемов для 

организации и оценки самостоятельной работы студентов СПО. 

Самостоятельная работа студентов СПО. Проблемами самостоятельной работы 

студентов занимается достаточное число современных исследователей, которые 

вкладывают в это понятие  несколько разное содержание.  Свою точку зрения разделяем с 

исследователем А.В.Щербаковым, который в  своих методических рекомендациях 

определяет самостоятельную работку, как «разновидностью учебной деятельности 

студента при опосредованном руководстве преподавателя, в результате которой 

закрепляются, углубляются, расширяются или осваиваются знания, умения и навыки 

(компетенции), формируются потребности к саморазвитию и самосовершенствованию с 

использованием различных средств обучения и источников информации» [9]. 

Педагоги условно выделяют несколько уровней самостоятельной деятельности 

обучающихся: копирующие действия, репродуктивная деятельность, продуктивная 

деятельность, полностью самостоятельная деятельность. Самостоятельное обучение дает 

студенту возможность целиком погрузиться в изучаемую тему, зародить интерес в 

процессе изучения. Когда человек делает что-то сам, он углубляется, осваивает, понимает 

и изучает информацию с большим интересом, проявляется повышенное внимание и 

ответственность, следовательно, качество полученных знаний будет в разы глубже [6]. 

Важно не только оптимально организовать самостоятельную работу студентов, но 

и путем рационального, продуманного, ненавязчивого контроля выяснить ее 

результативность. На наш взгляд, необходимо усилить контроль и оценивание хода и 

результатов самостоятельной работы в текущем педагогическом процессе, с учетом 

меняющейся позиции студента, который становится активным участником процессов 

оценивания, что способствует осознанию получаемого опыта учебно-профессиональной 

деятельности и интеграции знаний и умений в компетенции [4]. 

Педагогический прием: понятие.  

Педагогический прием, является составляющей педагогической техники. 

Педагогическая техника - это индивидуальный потенциал педагога, его готовность и 

внутренняя установка постоянно совершенствовать свою педагогическую деятельность 

[2]. 

 Тем самым мы и говорим о том «багаже», который формируется в процессе 

академической подготовки педагога и который пополняется всю профессиональную 

жизнь педагога. Педагог (каков бы стаж у него ни был) постоянно находится в процессе 

изучения и накопления современных техник, технологий, методов, приемов обучения и 

воспитания. 

Обратимся к понятию «педагогический прием». Педагогический словарь 

предлагает следующее определение: педагогический прием - это «1) относительно 
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законченный элемент воспитательной технологии, зафиксированный в общей или личной 

педагогической культуре; способ педагогических действий в определенных условиях; 2) 

элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации метода». Аналогичное 

определение приема как элемента метода и его составной части находим в социально-

педагогическом словаре. Многие педагоги считают педагогические приемы частью 

творческого подхода к обучению конкретных обучающихся [7]. Так, отечественный 

педагог XX столетия А.С. Макаренко говорил, что педагогический прием — это «способ 

прикосновения к личности», а современный педагог А.А. Гин отмечает, что это 

«инструмент творчества» [1]. Использование разнообразных педагогических приемов 

позволяет более успешно реализовывать учебный процесс, совершенствовать учебные и 

самостоятельные занятия студентов, повышать познавательный интерес и качество знаний 

по учебной дисциплине. 

Классификация педагогических приемов. 

 Педагогические приемы, используемые на учебных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы студентов, преследуют различные цели: мотивировать студентов 

на учебную деятельность; активизировать познавательную активность студентов; 

актуализировать необходимые знания у студентов; побуждать, обобщать и использовать 

имеющиеся знания при решении новых задач;  обеспечивать автоматизацию учений и 

навыков студентов; обучать коллективному взаимодействию при решении 

профессиональных проблем; контролировать ход выполнения заданий/самостоятельной 

работы; обучать студентов самоорганизации при выполнения учебных действий, 

трудовых операций, самостоятельном освоении материала; обучать студентов 

самоконтролю над ходом выполнения учебных действий, трудовых операций, 

самостоятельного освоения материала; осуществлять рефлексию собственной 

деятельности; обучать студентов оценивать результаты деятельности; оценивать 

сформированность профессиональных компетенций у студентов. Система СПО 

естественным образом отличается от школьной системы, а именно: возрастом учащихся, 

числом часов на изучение тем и предметов, формой проведения учебных занятий, 

характером взаимоотношений с педагогом, уровнем самостоятельности учащихся, 

спецификой профессиональной направленности, практикоориентированностью.  

На основе собственного опыта педагогической деятельности и анализа опыта 

педагогов-практиков, изучения особенностей деятельности студента СПО, целей 

применения педагогических приемов нами предлагается следующая авторская 

классификация педагогических приемов в системе СПО (таблица 1), основанием которой 

послужил вид учебной деятельности студента [8 с.24]. 

 

Таблица 1 – Классификация педагогических приемов 

Вид деятельности студента Педагогические приемы студента  

1. Аудиторная учебная деятельность  

1.1. Усвоение знаний на лекциях Приемы активизации, мотивации и 

передачи теоретического материала 

1.2. Применение умений на практических 

работах, семинарах 

Приемы обобщения изученного материала, 

применения полученных знаний, контроля 

хода практического занятия 

1.3. Формирование навыков на 

лабораторных работах, практикумах 

Приемы, направленные на автоматизацию 

умений учащихся, контроль хода 

лабораторного занятия, самоконтроль при 

выполнении трудовых операци 

2. Самостоятельная учебная деятельность  

2.1. Самостоятельное освоение учебного Приемы контроля самостоятельного 
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материала освоения учебного материала 

2.2. Становление компетентности 

специалиста на практике 

Приемы оценки сформированности 

профессиональной компетентности 

2.3. Формирование научно-

исследовательских умений при написании 

курсовых работ/выпускной 

квалификационной работы 

Приемы мотивации к научно-

исследовательской деятельности, 

формирования самоорганизации и 

контроля выполнения научно-

исследовательских работ 

Во второй части таблицы 1 представлены приемы, относящиеся к теме настоящей статьи.  

 

Приемы группы 2.1 — это приемы контроля самостоятельного освоения учебного 

материала. Контроль освоения учебного материала довольно трудоемкий процесс для 

педагога и вызывает напряженность у студентов. Приемы, представленные в этой группе, 

призваны сделать процесс контроля более позитивным, быстрым, эффективным. 

Перечислим: «кроссворд»; «викторина»; «брейн-ринг»; «опрос по цепочке»; «толстый и 

тонкий вопрос»; «тройка»; «своя опора»; «интеллектуальный ринг»; 

«коллекционирование»; «вопросы к тексту»; «кольца Венна»; «релейная контрольная 

работа»; «базовый лист контроля»; «вниматей»; «задание массивом»; «запланированная 

ошибка»; «информационные подпорки». 

Приемы группы 2.2 используются для оценки сформированности 

профессиональной компетентности студента. Причем подразумевается, что оценивает 

уровень сформированности не только педагог, но и студентом осуществляется 

самооценка. Данная группа не столь многочисленна, как предыдущая, это связано как с 

недостаточной разработанностью данного вопроса, так и «профессиональным» подходом 

к оценке, приближением деятельности к производственной. В эту группу вошли такие 

приемы, как 

«кейс»; «портфолио»; «кооперация»; «силовой анализ». 

Приемы группы 2.3 помогают студентам и педагогам эффективно формировать 

научно-исследовательские умения при написании курсовых работ/выпускной 

квалификационной работы. Эти приемы направлены на мотивацию студентов к научно-

исследовательской деятельности, формирование у них навыков самоорганизации и 

самоконтроля выполнения научно-исследовательских работ, формирование опыта 

исследовательской деятельности и ее оптимизацию. Здесь представлены следующие 

приемы: «вовлечение в поиск»; «деловые игры»; «презентация»; «мини-проект»; «НИЛ 

(научно-исследовательская лаборатория)»; «съесть слона»; «ищем непонятное»; «три 

карточки», «айсберг», «продолжи исследование». 

Примеры педагогических приемов: 

Прием «Портфолио» 

Используется для аутентичной оценки и рефлексии уровней профессионализма, для 

оценки и демонстрации успехов и своих возможностей. «Портфолио» позволяет 

сохранить индивидуальность обучающегося. Предназначение «Портфолио» состоит в 

систематизации накапливаемого опыта и знаний, определении направления дальнейшего 

своего развития, облегчении в помощи или консультировании преподавателями или 

квалифицированными специалистами определенной сферы. В некоторой степени 

упрощает вынесение объективного вывода о профессиональном уровне. Является 

средством самопрезентации и карьерного роста. 

Пример: Содержание портфолио зависит от его вида и цели. Это может быть портфолио 

достижений, презентационное (например для поступления на место работы), 

тематическое, комплексное. 

Прием «Кооперация» 
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Прием кооперации удобен для решения задач, которые требуют группировки студентов с 

распределением внутренних ролей в группе. Студенты приобретают опыт взаимодействия 

в группе. Учатся доказывать правильность своих ответов и выдвигать свое мнение (точку 

зрения), вырабатывают коллективное решение. Малоуспевающие учащиеся получают 

возможность дополнительных разъяснений. Сильные студенты контролируют процесс, и 

за счет них неуспевающие делают меньше ошибок. Также данный прием полезен и для 

средних, и для сильных учащихся. В ходе работы происходит обмен знаниями, оценка и 

укрепление знаний, умений и навыков. Важно придерживаться принципа позитивной 

взаимосвязи, самостоятельности и самоуправления через равноправие участников. 

Каждый должен исполнить свою роль. Группу разбирают на подгруппы, каждая получает 

задания (одинаковые или дифференцированные). Каждая группа должна распределить 

роли. Далее происходит обмен мнениями, выводами, оценками. Все решения 

дискутируются, и принимается единое решение.  

Пример: Провести ролевую игру на занятии по психологии, педагогике. Ролевая 

игра «Трудные дети» Место: телестудия. Ситуация: группа родителей и группа 

специалистов дискутируют по поводу поведения трудных детей. Зрители высказывают 

мнения, участвуют в голосовании. Роли: учитель, психолог, родители, психиатр, 

журналист, писатель, педагог, кинорежиссер. 

Прием «Вниматей» 

После изучения нового материала на лекции каждый студент ищет в доступных 

источниках информацию по только что изученной теме, которая не была предъявлена 

педагогом. На следующем занятии студенты делятся найденной информацией. 

Пример: Физика: «Мы рассмотрели на занятии устройство и принцип действия ядерного 

реактора, обсудили проблемы термоядерного синтеза, но еще в 50-х годах XX века была 

предложена идея применения реакции радиоактивного распада для создания компактной 

«атомной батарейки». 

 Найдите информацию о «ядерной батарейке»: принцип действия, результаты воплощения 

проекта, проблемы производства и применения». 

Результаты и выводы 

Приемы, представленные в классификации были апробированы преподавателями 

различных предметов: физики, экономики, товароведения, истории, психологии, 

математики и др. В эксперимент по активному применению педагогических приемов было 

вовлечено более 100 обучающихся 1-3 курса по специальностям подготовки СПО 

«Информационные системы и программирование», «Электроснабжение», «Товароведение 

и экспертиза продовольственных товаров», «Компьютерные системы и комплексы». Как 

видим спектр предметов и направлений подготовки достаточно широк и не 

ограничивается.  

Подчеркнем, что педагогические приемы возможно адаптировать и необходимо 

применять каждому педагогу СПО.  

По итогам апробации текущая успеваемость в группах увеличилась на 20-35%, 

посещаемость занятий достигла 85-100%, удовлетворенность учебным процессом у 

студентов выросла с 50% до 70%, мотивация выросла на 15%. 

Данное исследование не является исчерпывающим. Необходимо продолжить 

выявление и отбор педагогических приемов с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК УСЛОВИЕ ЕЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Валитова Н.Э., Габдрахманова Л.Н., Якупова Г.А. 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN RUSSIAN YOUTH AS AN 

ELEMENT OF SOCIALIZATION 

Valitova N.E., Gabdrakhmanova L.N., Yakupova G.A. 

 
Аннотация. В работе рассмотрена актуальность темы патриотического воспитания 

молодежи и определены основные институты социализации в рамках формирования идеи 

патриотизма у молодого поколения. Происходящие процессы в политической, 

экономической и социальной сферах страны как никогда остро поднимают  проблему 

патриотической осознанности. Современная молодёжь вступает в жизнь в условиях 

функционирования уже имеющихся в обществе социальных институтов и структур, 

которые   далеко не всегда соответствуют её интересам и потребностям. В современных 

российских реалиях внедрение основ патриотического воспитания в общественные и 

семейные сферы смогут оказаться тем стержнем, вокруг которого будут сформированы 

социально значимые чувства, убеждения и позиции молодого поколения, его готовность к 

активным действиям в интересах Родины.  
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Abstract. The paper considers the relevance of the topic of patriotic education of youth 

and identifies the main institutions of socialization within the framework of the formation of the 

idea of patriotism among the younger generation. The ongoing processes in the political, 

economic and social spheres of the country raise the problem of patriotic awareness more acutely 

than ever. Modern youth enters life in conditions of functioning of social institutions and 

structures already existing in society, which do not always correspond to their interests and 

needs. In modern Russian realities, the introduction of the basics of patriotic education into 

public and family spheres can be the core around which socially significant feelings, beliefs and 

positions of the younger generation will be formed, their willingness to take active actions in the 

interests of the Motherland. 

 

Ключевые слова: социализация, молодежь, институты социализации, 

патриотическое воспитание. 

Keywords: socialization, youth, institutions of socialization, patriotic education. 

 

Молодежь, привлекает к себе особое внимание исследователей и политиков на 

протяжении всего XX века.[1] Не исключением является начало нового времени. Молодое 

поколение всегда считалось одной из самых уязвимых и поддающихся деструктивному 

влиянию социальных групп, так как данный период молодости связан с непростым 

процессом познания и утверждения себя в социуме, а также с отсутствием жизненного 

опыта при принятии тех или иных решений. 

С точки зрения социологии молодежь рассматривается как особенная группа 

отличительными признаками которой являются возрастные характеристики и специфика 

ее социального положения. Под категорией «молодежь» социологи, в первую очередь, 

понимают поколение людей, возраст которых колеблется в зависимости от конкретных 

исторических условий от 14 до 35 лет, находящихся на стадии социализации и 

осваивающих профессиональные, образовательные, культурные и другие социальные 

функции. Возрастной диапазон молодежи, в зависимости от конкретных исторических 

условий колеблется от 16 до 30 лет [2] Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» дает следующее определение понятию 

«молодежь»: это - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации [3]. Таким образом, 

можно сказать, что молодежь – это та социально активная часть населения, которая 

составляет наиболее перспективную часть граждан. 

Для лучшего понимания категории «молодежь» стоит обратиться к классификации 

известного российского социолога В.И. Чупрова, который предложил рассматривать 

молодежь с позиции следующих подходов: структурно-функционального, 

психоаналитического, и     культурологического [4]. 

В рамках структурно-функционального подхода молодежь рассматривается в 

качестве одного из элементов в системе социальных ролей и статусов[5]. Базовые 

положения данного подхода свидетельствуют  о том, что, во-первых, молодежь – это 

люди, находящиеся в промежуточной стадии между детством и состоянием взрослого 

человека; во-вторых представители молодежи играют особую роль в социуме, связанную 

с обновлением социальной системы в процессе обучения; в-третьих, социальное 

положение молодежи  относительно     стабильно, поскольку оно зависит как от состояния   

всей системы в целом,  так и от функциональных запросов других групп.  

В свою очередь, в рамках культурологического подхода молодежь понимается как 

особая социальная группа, формирующая уникальный вид культуры, либо 

конфликтующий с другими видами, либо альтернативный,  отличающий молодежь от 
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других социальных групп. Исследования, опирающиеся на данный подход, имеют интерес 

к нормам, ритуалам и ценностям, которые получают наибольшую популярность в 

молодежной среде[6].  

Представители психоаналитического подхода рассматривают молодежь как особую 

социальную группу, представители которой находятся на переходном этапе жизни: 

человек уже не ребенок, но еще и не взрослый. И ключевой фокус исследований, которые 

проводились в рамках данного подхода, был связан с пониманием тех кризисов и 

трансформаций, которые происходят в жизни представителей молодежи из-за их 

пребывания в переходном состоянии[7]. 

Важно отметить, что на становление российского молодежного социума оказывают 

влияние как глобальные тенденции, происходящие в мировом сообществе, так и 

регионально-национальные особенности, которые в свою очередь обусловлены 

социальными трансформациями современного российского общества. Если говорить о 

глобальных факторах, то следует отметить повсеместное распространение сети Интернет, 

что во много раз увеличило коммуникационные возможности индивидов, 

информатизацию повседневной жизни человека, урбанизацию населения, рост влияния 

СМИ при формировании общественного мнения, расширение миграционных процессов, а 

также индивидуализация и рационализация общества.  

Среди регионально-национальных особенностях можно выделить такие тенденции 

как: современная нестабильность российской экономики в целом и неравномерность 

экономического развития отдельных регионов, что приводит, в конечном счете, к 

ухудшению уровня жизни населения и в частности молодежи; разнообразный этнический 

состав регионов также обуславливает социальные различия в молодежной среде; 

происходящие политические процессы, вызывающие беспокойство за свое будущее у 

молодого поколения и многое другое.  

Рассматривая социализацию молодежи как непрерывный процесс, мы в первую 

очередь говорим о процессе усвоения индивидом тех традиционных образцов поведения, 

норм и ценностей, который приняты в конкретной социальной среде. Социализация в 

качестве элемента взаимодействия предполагает, что индивиды, приобщаясь к 

социальным нормам, начинают осуществлять свою детальность в соответствии с 

ожиданиями других членов социума, что позволяет связать социализацию с появлением 

новых социальных ролей  с учетом этнических и региональных особенностей. 

Те изменения, которые произошли в России за последние десятилетия привели, по 

мнению О. И. Карпухина к «частичной деидентификации не только отдельных личностей, 

но и общества в целом... Резкий слом общественно-политической системы привел к 

существенным изменениям в социокультурной преемственности поколений. Такие 

важнейшие составляющие механизма преемственности, как образование и воспитание, за 

последнее время заметно потеснены в системе социализации молодежи институтами и 

ценностями культуры массового общества». [8] 

Н.А. Бердяев в своих размышлениях говорит про основные пути, через которые 

происходит процесс социализации личности. К примеру, это вхождение в человечество 

через «национальную индивидуальность, как человека национального, а не 

отвлеченного»; прохождение через «радикальные изменения социальной жизни» и через 

изменение отношения к жизни космической; проживание своей исторической судьбы как 

одновременно существа природного, социального и духовного; восприятие мира через 

призму системной иерархии ценностей. [9] 

Приобщение молодежи к социокультурной среде и ее становление в ней проходит 

в процессе одновременного воздействия различных социоприродных факторов. О. Н. 

Козлова в монографии «Введение в теорию воспитания» отмечает, что «динамика 
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системы воспитания отражается в развитии трех процессов: социализации, 

самовоспитания и профессионального педагогического воздействия» [10] 

К основным факторам социализации молодежи относят следующие:наличие и 

специфика социального контроля в социальной группе и обществе в целом, то есть 

особенности формальных и неформальных регуляторов поведения, возможные 

последствия при соблюдении или несоблюдении как социальных, так и правовых норма, 

существующие в обществе санкции, которые обеспечивают эффективный социальный 

контроль;уровень согласованности между ценностями макрогрупп и микрогрупп, уровень 

однородности в обществе, а также наличие субкультур в окружении 

индивида;характерные черты института образования как агента в процессе социализации, 

направленность образования на оказание услуг или на воспитание индивида, в том числе в 

рамках идеологической составляющей;семейно-демографическая политика в обществе, 

существование поколенческого конфликта, либо сбалансированное взаимодействие 

различных поколений;   особенности развития общества в его исторически-временном 

разрезе; существующие экономические и политические ситуации;информационная 

политика государства и специфика деятельности СМИ. Важность средств массовой 

информации является весьма значительной в процессе социализации молодежи, так как 

именно они не только распространяют нормы и ценности данного социума, но и способны 

стать элементом навязывания ложных форм поведения, а также замещать традиционные 

ценности ложными.   

Сам процесс социализации может быть как не поддающимся управлению, так и 

контролируемым. В первом случае социализация протекает спонтанно, в процессе 

свободного общения, решения непредвиденных проблем, самостоятельного выбора путей 

выхода их нестандартных ситуаций. Эта особенность является одним из отличительных 

признаков социализации от воспитания как специально организованной деятельности 

педагогов по реализации целей образования в условиях педагогического процесса. 

На сегодняшний день, в свете происходящих политических событий не только 

регионального, но и мирового масштаба, проблема патриотического воспитания 

становится одной из наиболее острой в рамках социализации и воспитания молодежи в 

качестве ответственных граждан своей страны.  

Специфика российского молодежного социума заключается в том, что в его 

развитии находят отражение как глобальные проблемы, характерные для молодежи в 

целом как социально-демографической группы, так и регионально-национальные 

особенности, обусловленные социальными трансформациями российского общества. 

Идея патриотизма всегда занимала в истории России одно из ключевых мест. В 

соответствии со Стратегией национальной безопасности и государственной программой 

по патриотическому воспитанию социализация молодежи играет первостепенную роль в 

сохранности суверенитета России. Основной задачей государства в рамках национальной 

безопасности и национальной целостности должна стать задача воспитания молодежи как 

ответственных граждан России на основе традиционных духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей.  

Обратимся к результатам исследования патриотических настроений молодежи, 

проведенного Министерством культуры Республики Татарстан с 15 март по 15 мая 2023 

года[11] В данном социологическом исследовании приняли участие 1487 молодых людей 

в возрастном диапазоне от 15 до 35 лет, доля юношей составила 34% (505 человек), 

девушек 66% (982 человека). Ранжирование по возрастам выглядит следующим образом: 

15-17 летние – 27,2%; 18-24 летние – 24,4%; 25-29 летние – 18,1%; 30-35 летние – 30,3%.В 

опросе приняли участие 32,4% респондентов, имеющие высшее образование, 27,4% – 

среднее незаконченное, 20,2% – среднее специальное, 12,3% – среднее, 7,7% – 

незаконченное высшее. 
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На один из ключевых вопросов в анкете: «Считаете ли Вы себя патриотом?» были 

получены достаточно благоприятные ответы, распределившиеся следующим образом: 

86,3% молодых людей считают себя патриотами, всего 4,5% респондентов не считают 

себя таковыми. 9,2% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Также 

в ходе исследования выявились и гендерные различия. Например, выяснилось, что среди 

юношей, чем моложе возрастная группа, тем выше процент, считающих себя патриотом 

(для сравнения среди 15- 17 летних – 10,4%; 18-24 летних – 17,3%; 25-29 летних – 6%; 30-

35 летних – 4,6%). У девушек же, наоборот, чем старше возрастная группа, тем выше 

процент, считающих себя патриотом. Например, среди 15-17 летних – 11,9%, 30-35 летних 

– 21,9% от общего количества респондентов. 

Нас в наибольшей степени интересовал вопрос о выявлении социальных агентов, 

оказывающих существенное влияние на формирование патриотических чувств 

современной молодежи. Лидирующие позиции занял институт семьи в лице родителей 

(57,8%), на втором месте стоят образовательные учреждения в лице учителей и 

преподавателей высшей школы (22,1%), средства массовой информации в этом перечне 

набрали порядка 7,1% голосов, а влияние друзей показало наименьший результат – 2,3%.  

Отсюда следует вывод о том, что в процессе формирования патриотических чувств 

у молодого поколения, авторы признают необходимо повысить роль институтов 

образования.   

Правильность и своевременность данного вывода подтверждается  решением В.В. 

Путина в  декабре 2022 года о введении с сентября 2023 в российских вузах нового курса 

«Основы российской государственности», состоящего из 5 тематических блоков, которые 

ознакомят студентов с особенностями становления России как государства, об 

исторических и культурных особенностях, национальных героях и политическом влиянии, 

а также об   особом восприятии российской цивилизации [12]. 

Основной задачей данного курса, несомненно, станет формирование у молодого 

поколения осознания своей принадлежности к российскому обществу, становление ее 

духовно-нравственного фундамента, развитие патриотических чувств, а главное 

становление цельной личности, сознающей особенности исторического пути российского 

государства и самобытность его политической организации с собственными уникальными 

ценностями и ориентирами. Так, по данным ВЦИОМ, большинство россиян одобряют 

данную инициативу: 68% сограждан считают такой модуль нужным. Также согласно 

данным исследования 7 из 10 россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили курс 

«Основы российской государственности» (72%)»[13].  

Как следует из данных того же исследования кроме системы образования очень 

важную роль в процессе патриотической направленности социализации молодежи играет 

институт семьи. Патриотизм как важнейшая духовная ценность молодежи закладывается 

именно в детстве на основе семейных традиций и праздников, рассказов представителей 

старшего поколения о своих героических предках, истории страны, героях, защищавших 

родину. Конкретные проявления патриотических чувств родителей в повседневной жизни 

оказывают огромное влияние: все это естественным образом развивает у ребенка дух 

патриотизма.  

К сожалению, сегодня мы наблюдаем тенденцию снижения роли семьи в 

воспитании подрастающего поколения, хотя семья была и остается главным агентом 

формирования патриотических чувств, поэтому как бы эффективно не работала система 

образования и все остальные институты социализации, семейные и общественные должны 

действовать в единстве с целью полноценной реализации функции формирования 

патриотического самосознания подрастающего поколения россиян.  

Еще один, безусловно, значимый агент социализации в процессе патриотического 

воспитания – это средства массовой информации.  

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti
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По данным исследования, порядка 28% молодых людей в качестве источника 

политического информирования отмечают Интернет, 22% - телевидение, 17% - радио, 

11% - печатные СМИ. [14] 

Кроме того в рамках проведенных исследований молодежи (18-35 лет)  

приволжского федерального округа были получены данные об использовании 

современных инструментов и частоте получения или распространения значимой 

общественно-политической информации. Совокупная выборка составила 2206 человек.( 

Исследование проведено  за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения проекта № FZSM-2023-0022 "Цифровая социализация и 

цифровая компетентность молодежи в условиях глобальных системных изменений: 

технологии регулирования, риски, сценарии" в рамках государственного задания.) 

Результаты полученных ответов на вопрос «Источники информации о значимых 

событиях общества и страны» представлены в таблице 1. 

 

Источники информации о значимых событиях общества и страны 

Источник % 

Социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы 90,7 

Видеохостинги 38,9 

Тематические веб-сайты 23,6 

Интернет- СМИ 63,3 

Телевидение 32,3 

Радио 9,3 

Печатные СМИ 5,7 

Другое 1,1 

 

Таблица 1. 

 

Отвечая на вопрос, касающийся участия в интернет-голосованиях по политическим 

и/или общественно значимым проблемам 9% респондентов ответили – никогда, время от 

времени – 33,5%, однажды – 24,1%, никогда – 33,4%.  

Результаты ответов на вопрос «Высказываться по общественным и политическим 

проблемам в блогах, социальных сетях, на новостных сайтах» представлены в таблице 2. 

 

Высказываться по общественным и политическим проблемам в блогах, социальных 

сетях, на новостных сайтах 

Критерий % 

Никогда 55,4 

Было только однажды 17,1 

Время от времени 19,5 

Регулярно 8,0 

Таблица 2. 

 

Таким образом, для того, чтобы СМИ могло оказывать существенное влияние на 

формирование патриотических чувств и позиций у молодежи значимые нормы, также 

должны быть активно вовлеченным в процесс становления осознанного гражданина с 

развитым чувством сопричастности к своей стране, необходимо создавать условия для 

участия СМИ в донесении до молодежной аудитории идей патриотизма, формировать 

государственный заказ на производство продукции патриотической направленности, 

осуществлять противодействие попыткам дискредитации патриотических идей, 

поддерживать расширение патриотической тематики в продуктах СМИ и, конечно же, 
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обеспечить журналистам и работникам средств массовой коммуникации полный доступ к 

информационным ресурсам архивов, музеев и т.д.  

Также невозможно оставить без внимания такой ключевой субъект 

патриотического воспитания, как институт общественных организаций и движений. На 

сегодняшний день в России существует большое количество подобных организаций, 

многие из них смогли сохранить свое присутствие с советского периода, а некоторые 

появились совсем недавно.  

К примеру, «Движение первых», которое было создано 14 июля 2022 года по 

инициативе высшего руководства Российской Федерации с целью формирования у 

молодого поколения духовно-нравственных и патриотических ценностей на основе 

российских традиций. Данное движение объединило практически все молодежные 

организации страны, а его цели полностью соответствуют целям всех остальных 

институтов социализации и патриотического воспитания. По итогам 2023 года к 

движению присоединилось более 4 миллионов человек, первичные отделения движения 

действуют в школах, учреждениях СПО, на базе вузов, организаций дополнительного 

образования, инфраструктуры молодежной политики, спорта, культуры и 

на предприятиях. Их уже более 40,5 тысячи во всех регионах страны. В каждом новом 

субъекте Российской Федерации открыто региональное отделение, созданы региональные 

координационные советы под руководством глав регионов. 

В заключении, можно сделать вывод, что каждый агент социализации на 

сегодняшний день проходит через трансформацию в целях корректной систематизации 

процесса  патриотического воспитания молодежи, который в будущем позволит 

реализовать одну из главных задач государства – воспитать каждого гражданина в духе 

ответственности, уважения и любви к Родине, а также сформировать у каждого из них 

чувство идентификации себя с российским обществом и понимания её особого 

исторического пути и исторической миссии. Реализация этих основополагающих 

принципов должна осуществляться по следующим направлениям:разработка и реализация 

государственных целевых программ по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения;развитие тесного взаимодействия и совместной работы со всеми субъектами 

патриотической деятельности, в том числе и с институтом семьи;создание условий для 

активного участия молодежи во всероссийский акциях патриотической направленности и 

волонтерских движениях; активное использование средств массовой коммуникации для 

освещения патриотической деятельности государства, а также идеологической концепции, 

включающей в себя признаки государственности и признаки принадлежности отдельного 

гражданина к народу Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ДУХОВНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВА 

Арутюнян В.В., Попова Н.А. 

 

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MODERNIZATION IN THE 

SPIRITUAL SPHERE OF SOCIETY 

Arutyunyan V. V., Popova N.A. 
 

Аннотация. В статье обосновывается, что все культурные и ценностные системы 

проходят через этап деформации, транзиции и дифференциации своих основных 

элементов. Причем эта трансформация охватывает, не оставляет неизменными ни 

религию, ни философию, ни науку в целом. По мнению авторов, в таком состоянии крайне 

сложно адаптироваться к происходящим переменам в обществе. 

Abstract. The article justifies that all cultural and value systems go through the stage of 

deformation, transit and differentiation of their main elements. Moreover, this transformation 

covers, does not leave neither religion, nor philosophy, nor science as a whole unchanged. 

According to the authors, in this state it is extremely difficult to adapt to the ongoing changes in 

society. 

 

Ключевые слова: личность, индивид, сознание, культура, ценности,  

трансформация, социальная коммуникация  

Keywords: personality, individual, consciousness, culture, values, transformation, social 

communication 

 

В духовной сфере общества в рамках модернизации сильнее всего ощущается страх 

и неуверенность человека в себе и в будущем потому, как именно трансформации в этой 

сфере подвергают испытанию и разрушают частично идентичность человека, заставляя 

выстраивать новые ее черты. Но по мере того, как модернизируются средства социальной 

коммуникации, влияющие на массовое сознание и совершенствующие его 

дифференциацию, становится возможным установить и закрепить новую 
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культурологическую парадигму. В целом, модернизация в области культуры являет 

наиболее существенные и значимые результаты. Именно здесь формируется новый 

человек, который сориентирован на естественное выражение своих возможностей и 

чувств. Но, в тоже время, осознав свой индивидуализм как особую ценность, человек 

вбирает иное измерение не только времени, но и в целом своего существования. Теперь, 

благодаря расширению сфер интересов; растущей вере в науку и технологию; осознанию 

ценности карьеры и мобильности; человек меняет свое отношение к настоящему. 

Появление новых индивидуальных ориентаций, привычек, характеристик закрепляет 

новые ментальные установки, тем самым превращая их в залог прогресса и успеха не 

только индивида, но и общества в целом. Здесь можно выделить ряд моделей культурного 

развития, влияющих на модернизацию. 

Линеарная модель была ограничена в своих возможностях. Ее создавали как 

модель внутреннего потребления, то есть посредством этой модели могли объяснить и 

интерпретировать внутренние процессы модернизации. Сложнее было применить ее для 

объяснения не только процессов глобальных масштабов, но и для внутренней логики 

внутренних процессов. Выстроенная на основе структуралистского подхода эта модель 

оказалась не приспособленной для изучения отдельно взятой ситуации и, самое главное, 

объяснения ее развития на фоне других процессов. Линеарная модель могла лишь 

представлять модернизацию в виде универсального процесса. Иначе говоря, 

модернизация есть непрерывный и неизбежный процесс восхождения обществ от 

недостаточной развитости (традиционности) к современности и развитости по одним и 

тем же стандартным ступеням, стадиям. Такая аберрация была обусловлена тем, что 

изначально модель создавалась для интерпретации западного цивилизационного опыта, 

который считался универсальным. Но развитие истории показало, что может возникнуть и 

иной цивилизационный опыт. Тогда прежняя модель несовершенна или даже некорректна. 

В силу этих же причин модель нельзя использовать для понимания и осмысления той 

международной среды, в которой оказываются только что вступившие на путь 

модернизации страны.  

Конечно же, замеченные недостатки заставили пересмотреть положения линеарной 

модели, но все закончилось созданием новой концепции модернизации - парциальной, или 

частичной, фрагментированной модернизации. Во многих обществах модернизированные 

и традиционные элементы сплетаются в причудливые структуры. Часто такие социальные 

несообразности представляют собой временное явление, сопровождающее ускоренные 

социальные изменения. Но нередко они закрепляются и сохраняются на протяжении 

поколений. Именно такие устойчивые формы существования разнородных социальных 

структур являются предметом настоящего исследования. Если давать формальное 

определение, то частичная модернизация представляет собой такой процесс социальных 

изменений, который ведет к институционализации в одном и том же обществе 

относительно модернизированных социальных форм и менее модернизированных 

структур.  

Фрагментированная модернизация сформировалась в результате постепенного и 

прерывистого проникновения модернизированных новшеств в страны, где сохранялись 

прежние традиционалистские социокультурные практики и ценности. Своим 

проникновением они ускоряли механизм диффузии. Появлявшиеся контакты между 

обществами, стоящими на различных ступенях развития, работали однозначно на 

распространение этих новшеств. Оказалось, что независимо от ступени развития, любое 

общество в состоянии воспринять даже очень сложные институты, если они работают на 

развитие и процветание общества. Таким образом, даже в обществах, находящихся на 

ступенях развития весьма далеких от того, чтобы самостоятельно производить новшества, 

закрепились модернизированные феномены. 
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При определенных обстоятельствах модернизация средств, ролей, организаций и 

норм может зайти очень далеко, а вера и ценностные ориентации остаются неизменными. 

Из этого правила, пожалуй, можно сделать исключение лишь для тех обществ, которые 

столь мало дифференцированы, что практически все важнейшие действия имеют 

религиозную форму, и наоборот, религия переплетена с повседневными ритуалами и 

правилами. В этом случае предшествующая модернизации система будет либо 

сопротивляться институционализации важнейших стереотипов в духе модернизации, либо 

полностью разрушится. Одним из наиболее сложных эффектов фрагментарного развития 

является устойчивость несоответствия, чреватая осложнениями. Так, 

модернизировавшийся институт, или модернизировавшееся сознание отдельной личности 

может превратиться в конфликтный фактор. Такой прорыв в рамках отдельного института 

или отдельной личности для всех остальных является показателем их отставания и 

неспособности продвигаться. Хотя стоит отметить, что вряд ли они способны столь 

адекватно оценивать свой уровень и состояние. Скорее всего, новые отношения или новая, 

несхожая с другими позиция отдельной личности будет восприниматься как некая 

экстравагантность или экстраординарность. В целом, остается лишь констатировать 

адекватность предложенной концепции фрагментарной модернизации, объясняющей 

некую ответвленность от полноценной модернизированности общества.  Наиболее 

ценным результатом парциальной  модели модернизации является то, что на ее основе 

стало возможным уточнение черт и сущности феномена модернизации. Парциальная 

модель не только поставила под сомнение, но и аргументировала такие положения, как 

комплексный и необратимый характер модернизационных процессов. Кроме того, 

парциальная модель дала объяснение характера связей между традиционализмом и 

модернизацией, вернее их элементами. Очевидно, модернизация не может окончательно 

искоренить в обществе прежний традиционализм. Он сохраняет свои институты даже в 

модернизированном обществе. Но, пожалуй, самым существенным теоретическим и 

методологическим достижениями парциальной модели является обозначение дефектов 

прежней линеарной модели. Учитывая полученный опыт применения линеарной модели, 

парциальную модель представили в качестве ситуационной и всего лишь в виде частного 

случая, правда, отметив ее оптимальность в сравнении с линеарной системой. 

В последующем была пересмотрена теоретическая матрица. Определенные прежде  

в ее рамках перспективы были определены как заблуждения. Критике были подвергнуты 

все имевшиеся теории. Она носила конструктивный характер и не вылилась в 

идеологические противоречия. Благодаря такой адекватной позиции состоялось 

переосмысление всего теоретического комплекса. В дальнейшем были разработаны 

современные версии модернизационных исследований. Самыми дискуссионными из 

предложенных версий стали неомодернизационный или постмодернизационный анализ. 

Современная теория модернизации многолинейна. Она включает целый комплекс 

положений. Самым адекватным среди них является признание возможности иных путей 

развития обществ, среди которых могут быть национальные или этнические модели 

модернизации, в основе которой «…основные научные подходы и особенности 

инновационных процессов …» [2, С. 38-48].  

Теоретически ценным являются положения, позволяющие выявлять и 

интерпретировать факторы, обусловившие поворот в развитии общества. Общественные 

отношения определяются «сложным взаимодействием различных видов социальной 

коммуникации» [1, С. 95-100], формирующей социальную реальность [7, C. 29-35], «… 

как специфический феномен той или иной сферы общественной жизни» [3, С. 87-93]. 

Приняв многолинейность, можно объяснить, что процесс модернизации может 

возникнуть в любой части земного шара. И последующее развитие этого процесса будет 

обусловлено особенностями локального сообщества и потенциалом территории. При этом 
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особо нужно отметить, что какого-то фиксированного модернизационного центра не 

может быть.  

Скорее тут уместна аналогия с эпицентром, который может перемещаться. 

Подтверждая это положение, можно констатировать тот факт, что с конца 1970-х ХХ века 

годов центр модернизации обнаружился в Восточной Азии, где эти процессы приобрели 

свою особенность.  

В принципе, вопрос о разнообразии модернизационных маршрутов  обсуждался не 

раз и многими авторами. Основным выводом этой дискуссии надо признать достижение 

консенсуса по поводу различных траекторий модернизации с последующим признанием 

разнообразия моделей или типов модернизации. Так, в рамках многолинейного подхода 

демократия уже не считается феноменом, имманентно присущим модернизации. О ней 

стоит говорить как об одной из альтернативности, потому как исторический опыт, 

особенности ментальности членов модернизирующегося общества станут условием 

выбора одного из вариантов идеологии и характера власти в виде политического режима.  

Вариативность модернизационных переходов заставила пересмотреть роль 

социокультурной традиции и закрепить за ней статус дополнительного фактора как 

составной части усовершенствованных форм развития, учитывающих «… 

методологические проблемы определения профессионализма …» [5, С. 67-69].  

Особенно это касается вопроса о роли религии в процессе модернизации, которая 

«… обладает свойствами системы ценностей, определяющих характер отношений в 

социокультурной среде» [6, С. 141-143], оказывает, так или иначе, влияние на 

социализацию [4, С. 184-190]. Этот институт может в процессе пересмотра положений 

конфессии сформировать факторы модернизационного процесса.  

Исключительность этой роли или модернизационной функции конфессии 

заключается в том, что у религии есть функции легитимации нововведений и 

мобилизации населения, любых его групп. 
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СИНЕРГЕТИКИ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Гончаров В. Н., Колосова О. Ю. 

 

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SYNERGETICS IN THE 

CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 

Goncharov V.N., Kolosova O. Yu. 

 
Аннотация. В статье обосновывается, что синергетика - это не только 

своеобразный синтез многих конкретно-научных методов исследования, 

методологических систем, теоретических построений, но и перевод их в новые измерения 

постнеклассической науки, что отражается в формировании соответствующего 

категориального аппарата. По мнению авторов, у синергетики складывается собственный 

предмет исследования.  

Abstract. The article justifies that synergetics is not only a kind of synthesis of many 

specific scientific methods of research, methodological systems, theoretical constructions, but 

also their translation into new dimensions of post-classical science, which is reflected in the 

formation of the corresponding categorical apparatus. According to the authors, synergetics has 

their own research subject. 

  

Ключевые слова: природа, общество, цивилизация, нелинейное мышление, 

коэволюция, самоорганизация 

Keywords: nature, society, civilization, nonlinear thinking, coevolution, self-

organization 

 

Синергетика изучает закономерности и механизмы самоорганизации (перехода от 

хаоса к порядку) в открытых нелинейных системах сложной конфигурации, каковыми, 

безусловно, являются и природа в целом, и человеческое общество, и многие системы 

искусственного происхождения. Будучи тесно связанной с кибернетикой, математическим 

моделированием и системным подходом к изучению реальности, синергетика расширяет 

наши представления о самодвижении и развитии материи, взаимосвязи материального и 

духовного, позволяет по-иному взглянуть на эволюционные процессы в природе, на 

процессы возникновения жизни и человека, на перспективы человеческой цивилизации в 

космологических пространственно-временных масштабах. 

Специфика предмета синергетики состоит в том, что она изучает процессы 

самоорганизации в открытых системах под углом зрения нелинейного мышления. 

Объектом же исследования являются сложноорганизованные неравновесные системы, 

находящиеся на различных стадиях перехода от хаоса к порядку и обратно. Синергетика 

не является полностью сложившейся наукой. Она находится на этапе становления и 

интенсивного развития, начинает проникать как самостоятельная учебная дисциплина в 

сферу образования. К новому направлению междисциплинарных исследований 

присоединяются представители самых разнообразных областей знаний, которые, 

естественно, идут к осмыслению идей синергетики с позиций своей исходной 

специализации, будь то физика или математика, биология или химия, философия или 

социология, экономика или кибернетика, информатика или технологии. Синергетика, 

будучи наукой о процессах развития и самоорганизации сложных систем произвольной 

природы, наследует и развивает универсальные, междисциплинарные подходы. Однако её 

язык и методы опираются на нелинейную математику и результаты естественных наук, 
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изучающих эволюцию сложных систем, существенно обогащая наши представления о 

сложном. Синергетика возникла как теория кооперативных явлений в задачах лазерной 

тематики, но постепенно приобрела более общий статус теории, описывающей 

незамкнутые, нелинейные, неустойчивые, иерархические, развивающиеся системы. 

Синергетика в корне изменяет многие из прежних научных концепций, парадигм и 

практических установок. В настоящее время  её можно считать своего рода философией 

постнеклассической науки. Синергетика ввела немало понятий, до неё не имевших такой 

значимости, какую они приобрели благодаря их использованию для отражения её 

специфического содержания. Например, самоорганизация, саморазвитие, флуктуация, 

аттрактор. Несмотря на то, что многие понятия использовались для обобщения научных 

результатов, связанных с явлениями самоорганизации объектов в различных средах, 

философское содержание они получили именно благодаря использованию в качестве 

понятий синергетики. Становится очевидным, что сложноорганизованным социальным и 

природным системам нельзя навязывать пути развития - необходимо понять, как 

способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить системы на эти пути 

развития. Важно понять законы совместной жизни природы и человечества, то есть их 

коэволюцию. Синергетика свидетельствует, что для сложных систем существует 

несколько альтернативных путей развития, и раскрывает механизм выбора этих 

альтернатив. Синергетика изучает сложные системы, их эволюцию и самоорганизацию, то 

есть основы мироздания. Благодаря синергетике была сформулирована современная 

последарвиновская парадигма эволюции. Самое ценное, что уже сейчас синергетика дает 

практические рекомендации и общие ориентиры для научного поиска, для 

прогнозирования и моделирования процессов в сложных социальных системах. Значение 

синергетики состоит главным образом в стремлении найти ответы на глобальные вопросы 

устройства мира. А это, как известно, прерогатива философии. 

Система показывает, что сложное создается из простого, и демонстрирует связь 

частей с целым. Множество закономерно связанных друг с другом элементов 

представляет собой определенное целостное образование, единство. Систему можно рас-

сматривать как порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением 

частей в определенной связи. С другой стороны, система выступает как нечто целое 

относительно окружающей среды. Система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, которые объединены функциональной целостностью, 

единством цели и при этом свойство самой системы не сводится к сумме свойств 

элементов. Каждая система имеет параметры, которые являются для неё основными, или 

жизненно важными. От них зависит существование системы. Гомеостаз системы 

сохраняет жизненно важные параметры в процессе адаптации системы к внешним 

условиям и тем самым поддерживает существование самой системы. Наибольший интерес 

с точки зрения синергетики представляют сложные открытые нелинейные системы. Все 

классическое естествознание прежде всего было основано на линейной основе - равным 

изменениям одной независимой величины должны обязательно отвечать равные 

изменения в зависимой величине. Можем найти множество примеров линейности нашего 

мира. Но это лишь малая часть его закономерностей. Наиболее существенные свойства 

природы совершенно не укладываются в рамки стройной линейной схемы. Класс систем, 

способных к самоорганизации, - это открытые и нелинейные системы. 

Открытость системы означает наличие в ней входов и выходов обмена веществом, 

энергией (ресурса) с окружающей средой. Источники и стоки могут быть точечными и 

объемными. Процессы обмена происходят не только через границы открытой системы, но 

и через внутренние точки и области системы. 

Нелинейность - понятие емкое, с множеством оттенков и градаций. При плавном 

изменении параметров нелинейной системы её состояние и свойства могут кардинально 
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меняться скачками. Нелинейность - фундаментальная концепция новой синергетической 

парадигмы. За нелинейностью стоит представление о возможности сверхбыстрого 

развития процессов в системе на определенных стадиях её эволюции. Понятие 

нелинейности пришло из математики. Физический смысл нелинейности состоит в 

следующем: множеству решений соответствует множество путей эволюции нелинейной 

системы, описываемой этими уравнениями. Когда и какой случайности удается 

прорваться и определить вид общего течения событий, становящейся структуры, 

природного или социального образца, следует из состояния неустойчивости открытой и 

нелинейной системы. Это означает, по сути, чувствительность нелинейной среды к малым 

флуктуациям, усиливаемыми посредством механизма нелинейной положительной 

обратной связи. В состоянии неустойчивости фактически всегда заключено нечто, 

указывающее на связь микро- и макромасштабов. 

Теория самоорганизации оперирует такими понятиями, как бифуркационные 

точки, флуктуации, диссипативные структуры, аттрактор, фрактальность. 

Критические точки, в окрестности которых поведение системы становится 

неустойчивым, то есть возникает веер возможностей перехода системы в другое 

качество, получили название точек бифуркации. В точках бифуркации перед 

самоорганизующейся системой открывается множество вариантов путей развития. 

Выбрав тот из них, который является оптимальным, система продолжает 

поступательное развитие до следующей точки бифуркации. 

Появление неустойчивости влечет за собой новый тип поведения системы. И здесь 

очень важны флуктуации, которые неизбежно возникают в системах, обладающих 

многими степенями свободы, и представляют собой случайные явления. Явления 

флуктуации и бифуркации тесно связаны с понятием диссипативных структур. Как 

известно, все системы содержат подсистемы, которые непрестанно флуктуируют. В этот 

переломный момент невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить 

дальнейшее развитие: станет состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, 

более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности или организации. 

Предметом синергетики являются механизмы самоорганизации. Поэтому её и 

называют теорией самоорганизации. Под самоорганизацией в синергетике понимаются 

процессы возникновения макроскопически упорядоченных пространственно-временных 

структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия 

состояниях вблизи особых критических точек. Иногда самоорганизация определяется как 

упорядочение каких-либо элементов, обусловленное внутренними причинами, без 

воздействия извне. По сути, теория самоорганизации представляет собой принципиально 

новую методологическую основу для изучения современного общества и всех его систем, 

способствуя «повышению … культурного уровня всех членов общества» [2, С. 18-23],  

«… влияя на телесный и информационный образы человека» [3, С. 37-40]. Сюда можно 

отнести социальные институты, социальные общности, включающие «формирование и 

взаимодействие этнокультурных традиций …» [6, С. 44-50], которые обладают «… 

свойствами системы ценностей, определяющих характер отношений в социокультурной 

среде» [5, С. 141-143], формирующие мотивацию поведения «в определенной, 

фиксирующей этот мир структуре … в сознании» [1, С. 156-159], оказывающие, так или 

иначе, влияние на социализацию [4, С. 184-190]. 

Итак, самоорганизация - это важный элемент синергетики; процесс, в котором 

создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической 

системы. Самоорганизация имеет место только в таких системах, что обладают высоким 

уровнем сложности и достаточным количеством элементов, связи между которыми имеют 

не жесткий, а вероятностный характер. По словам Г. Хакена, свойства самоорганизации 

обнаруживают объекты самой различной природы. Процессы же самоорганизации 
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происходят за счет перестройки существующих и образования новых связей между 

элементами системы. Особенностью процессов самоорганизации является их 

целенаправленный, но вместе с тем естественный, спонтанный характер: эти процессы, 

протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в той или иной мере 

автономны, относительно независимы от среды. 

В литературе различают три типа процессов самоорганизации: самозарождение 

организации, то есть возникновение из некоторой совокупности целостных объектов 

определенного уровня новой целостной системы со своими специфическими законо-

мерностями; процессы, благодаря которым система поддерживает определенный уровень 

организации при изменении внешних и внутренних условий её функционирования; 

совершенствование и саморазвитие систем, которые способны накапливать и 

использовать прошлый опыт. Важным понятием для синергетики является понятие 

аттрактора. Это точка или множество в пространстве, к которым притягиваются все 

траектории из некоторой окрестности аттрактора, называемой также областью 

притяжения. Аттракторы - понятие, обозначающее активные устойчивые центры 

потенциальных путей эволюции системы, способные притягивать и организовывать 

окружающую среду. 
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УДК 1 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В 

КОНТЕКСТЕ СВО  

Климов С.Н., Сетин А.Н.  

 

ON THE ISSUE OF MIGRATION FLOWS CONTRADICTIONS IN THE 

CONTEXT OF THE RUSSIAN SPECIAL MILITARY OPERATION 

Klimov S.N., Setin A.N.  

 
Аннотация. Антироссийская пропаганда, направленная на дестабилизацию 

российского общества, демонтаж идентичности и культурно-национального кода страны в 
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значительной степени деформировала сознание молодого поколения. В момент, когда над 

страной нависла угроза национальной безопасности и возникла острая потребность в 

мобилизации всех ресурсов общества для противостояния, на казалось бы, целостном 

политическом пространстве страны произошел раскол, в результате которого 

образовались два потока перемещения людей, как вовне (из России), так и внутри страны. 

К внешнему небольшому потоку относятся релоканты – бегущие из страны, к 

внутреннему - мобилизовавшиеся россияне, сплотившиеся и вставшие на защиту своего 

Отечества, исторической памяти, семьи, единства народа и духовно-нравственных 

ценностей.   

Abstract. Anti-Russian propaganda aimed at destabilizing Russian society and 

dismantling the country's identity and cultural and national code has largely deformed the 

consciousness of the younger generation. At a time when a threat to national security loomed 

over the country and an urgent need arose to mobilize all the resources of society to confront the 

seemingly integral political space of the country, a split occurred, as a result of which two 

streams of movement of people were formed, both outside (from Russia) and within the country. 

The external small flow includes relocants - those fleeing the country; the internal one - 

mobilized Russians, united and standing up to defend their Fatherland, historical memory, 

family, unity of the people and spiritual and moral values. 

 

Ключевые слова: специальная военная операция, миграция, идентичность, 

патриотизм, идеология, трансформация ценностей, вызовы и угрозы.  

Keywords: special military operation, migration, identity, patriotism, ideology, values 

transformation, challenges and threats.  

 

На протяжении последних нескольких десятилетий под воздействием извне в 

массовом сознании россиян произошла кардинальная трансформация базовых ценностей. 

Особо отчетливо это проявилось в момент начала специальной военной операции (СВО), 

когда от российского общества потребовалась мобилизация всех духовных, 

идеологических и морально-этических ресурсов. Объяснение этому феномену следует 

искать в действии невидимых внешних надгосударственных механизмов влияния, 

осуществлявших и продолжающих реализовывать свою подрывную антироссийскую 

деятельность, направленную на переформатирование («демонтаж») всех ценностных 

ориентиров россиян, которые находят свое отражение: 

- в целенаправленном уничтожении в сознании наших граждан приоритета 

национально-государственных интересов и насаждении вместо этого идеологии 

индивидуализма (отсутствие сопричастности «Я» к «Мы»), способствующей 

формированию потребительского общества с либеральной идеологией, в котором 

происходит быстрая подмена понятия гражданский долг и патриотическое сознание, где 

каждый субъективно определяет критерии нравственности и безнравственности;  

- в искажении исторической памяти российского общества посредством подмены 

фактов прошлого. Примером этого может служить Резолюция Европейского парламента 

2019 г., в которой Советский Союз наряду с фашистской Германией представлены 

преступным тоталитарным режимом, стремящимся завоевать весь мир и разделить между 

собой зону влияния, а современное российское общество призывают смириться со своим 

трагическим прошлым и не искажать исторические факты [15, пп. 2, 15, 16];  

- в подмене и разрушении культурно-национального кода страны посредством 

ведения широкомасштабной гибридной войны, направленной на манипулирование 

индивидуальным, групповым и общественным сознанием россиян посредством 

информационно-психологического воздействия, разжигание межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. Примером здесь может послужить недавние 
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антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы, возникшие под воздействием вбросов 

провокационных сообщений в Telegram-каналах с целью дестабилизации внутренней 

остановки в России [9];   

- в замещении и разрушении духовно-нравственных ценностей, навязывании 

чуждых для России аксиологических установок, таких как права сексуальных 

меньшинств, продвижение ЛГБТ-повестки западной модели семьи, многообразие 

гендеров, приоритет материального над духовным, уничтожение чувства гордости, любви 

к России и др., что идет вразрез с идеями самобытного исторического развития России, 

складывающегося на протяжении всей многовековой истории.  

На государственном уровне на трансформацию приоритетов в сознании россиян 

оказывают влияние в первую очередь социально-политические силы (негосударственные 

СМИ, партии, органы власти), отдельно взятые личности (интеллигенция, лидеры 

организаций, священнослужители). В качестве примера можно привести факты 

европоцентризма и западноцентризма [2, с. 78], которые имеют место в современных 

учебниках по истории России для школы. А ведь именно они призваны формировать 

массовое историческое сознание молодых людей. Под влиянием деструктивных 

информационно-идеологических факторов российская идентичность постепенно 

аккумулирует в себе совокупность негативных компонентов, под воздействием которых 

происходит постепенная потеря культурного, религиозного, национального и этнического 

самосознания индивидов [11, ст. 87], нарушается восприятие себя, происходит 

дезориентация самосознания из-за утраты основных базовых ориентиров. В этом смысле 

молодые люди являются наиболее уязвимой социальной группой из-за отсутствия 

определенности во всех сферах жизни, и чем дольше они будут находиться под влиянием 

манипуляций извне и навязыванием ложных стандартов, тем больше их идентичности 

грозит опасность (размывание или индифферентность) [14, с. 65].  

Исходя из вышесказанного, на институциональном уровне должен быть создан 

некий институт нациестроительства для обеспечения в первую очередь национальной 

безопасности, сохранения многонационального российского народа в пространстве 

исторической памяти и сплочения всех объединяющей идеей, системой общих ценностей 

[4, с. 34]. Полагаем важным подчеркнуть давно назревшую необходимость отказа от 

закрепленного в Конституции Российской Федерации [5, ст. 13] идеологического 

многообразия, выработке и четкой артикуляции единой идеологии, которая бы в 

очередной раз смогла сплотить граждан России. 

Это обусловлено прежде всего тем, что на протяжении длительного времени мы 

являемся свидетелями усиливающегося вектора антироссийской политики со стороны 

западных недружественных стран, состоящих в военном блоке НАТО, стремящихся 

создать очаги напряжения не только внутри нашей страны, но и вблизи границ РФ. В 

последние годы нарастает вмешательство во внутренние дела страны с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, через которые Запад: ведет гибридную 

войну против России, дискредитируя власть через распространение фейковых новостей в 

медиапространстве; осуществляет инверсию традиционных духовно-нравственных 

ценностей; формирует у населения негативное восприятие России как государства-

цивилизации; провоцирует протестные беспорядки; способствует росту равнодушия ко 

всему историческому наследию страны; прививает у молодежи чувство вины и стыда за 

всё происходящее в России, а экономическую изоляцию на международной арене 

преподносит как наказание.  

С началом СВО в общественном сознании россиян произошла коренная 

трансформация в ценностных установках, убеждениях, появился объективный взгляд на 

пропаганду тех противоречивых и односторонних псевдоценностей, которые 

навязывались на протяжении долгого времени со стороны Запада, произошло 
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пробуждение из состояния непрерывного сна в состояние пробуждённости, а для 

сбережения и защиты идентичности народа России возникла потребность:  

- в возрождении патриотического воспитания молодежи, где под патриотизмом 

подразумевается воспитание социального чувства, которое взращивается, а не просто 

передается детям от родителей как какой-либо генетический код. Патриотизм 

подразумевает под собой уважительное отношению к историческому прошлому 

Отечества, верность ему, гордость за достижения своей страны, разделение общих 

ценностей, целей, идей и национальных интересов, ощущение чувства сопричастности с 

народом, культурой, языком и готовность мобилизовать все свои ресурсы для сохранения 

и защиты целостности страны даже ценой собственной жизни [10, с. 62];   

- в реабилитации государственной идеологии, в основе которой должны быть 

заложены ответы на вопросы: «Зачем мы существуем?», «Какова наша цель?», «Куда мы 

движемся?» В этой связи под идеологией понимается некая магистральная цель социума 

(коллективного сознания), побуждающая людей к совместному социальному действию 

для достижения благополучия и процветания, прочности и согласованности внутри нашей 

страны [1, с. 40], а достижение заданных ориентиров будет приниматься большинством 

как потребность в защите своей страны, своих детей от надвигающейся неонацисткой и 

террористической чумы, где СВО выступает в качестве антибиотика.  

С момента объявления частичной мобилизации в Российской Федерации [12] и 

спустя почти два года проведения СВО подавляющее большинство российского общества 

поддерживает её основные цели: защиту жителей Луганской и Донецкой народных 

республик от геноцида со стороны киевской власти, демилитаризацию и денацификацию 

Украины. По данным ВЦИОМ, [8] только одна пятая часть россиян остаются 

безучастными к событиям на фронте и выступают против проведения СВО, остальные же 

сплотились вокруг Президента России В.В. Путина для защиты страны от внешних и 

внутренних угроз и «борьбы за свое будущее, за суверенитет и независимость, за право 

быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей» [6].   

Несмотря на это, нельзя утверждать, что развязанная коллективным Западом 

против нашей страны ментальная война [3], представляющая собой целенаправленное 

воздействие на сознание россиян с целью изменения цивилизационной основы 

российского общества при помощи подмены базовых установок и ценностей для 

уничтожения всего культурно-цивилизационного кода российского народа, не была 

успешно реализована.  

 Сентябрь 2022 года разделил российское общество на два миграционных 

потока: внешний и внутренний. В свою очередь внешний поток россиян – релокантов 

разделился на две части: к первой относятся антироссийские пропагандисты, иноагенты, 

политическая элита, звезды российской эстрады и др., которые уехали из страны в 

недружественные страны сразу же после начала спецоперации, выступая с 

неоднозначными заявлениями в адрес правительства и россиян, поддерживающих СВО; 

вторая часть касается массового оттока россиян, в основном молодых мужчин-уклонистов 

до 30 лет, пытавшихся избежать частичной мобилизации в большинстве случаев в странах 

ближнего зарубежья, из-за чувства страха, социальной безответственности и влияния 

западной идеологии. Исходя из анализа ряда источников число покинувших страну 

россиян из-за СВО составляет порядка 1 млн. деморализованных и оппозиционно 

настроенных индивидов.  

 К внутреннему потоку относятся мобилизованные граждане, 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, добровольцы, а также 

воинские формирования Донецкой и Луганской Народных Республик, которые были 

включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации на момент принятия этих 

субъектов в состав России [13, ст. 7]. Выступая непосредственными участниками СВО, 
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они являются живыми свидетелями того, насколько странам Запада удалось 

«перезагрузить» сознание братского украинского народа, разорвав общую ткань 

исторической памяти, вследствие чего стали возможны в Украине героизация нацизма и 

нацистских пособников, раскол православия как фактора уничтожения русскости, 

духовно-нравственных скреп общества и др.  

В то время пока одни ценой собственной жизни ведут ожесточенную борьбу за 

сохранение русского мира, общей для славянских народов памяти и укрепления 

национального сознания, формируя тем самым новую элиту нашего государства, другие 

уезжают и дискредитируют Россию и ее вооруженные силы, спонсируют неонацистский 

режим Украины.  

Необходимо отметить, что несмотря на все негативные факты поведения наших 

сограждан представителей внутреннего миграционного потока большинство, а 

коллективному Западу не удалось изменить вектор цивилизационного развития страны, 

как это было сделано в Украине. Правительство страны и российский народ, 

объединившись, смогли своевременно отреагировать на вызовы и угрозы. В настоящее 

время активно разрабатываются меры, направленные на нейтрализацию угроз и вызовов, 

возрождается доверие граждан к друг другу, усиливается голос правды и контрпропаганда 

в медийном пространстве. Российские офицеры, солдаты, государство и все гражданское 

общество со всех уголков страны мобилизовались в один большой внутренний поток для 

достижения целей СВО и сохранения культурного кода нации.  

Еще в 2020 году В.В. Путин, отвечая на вопрос о сути национальной идеи России, 

подчеркнул, что она в патриотизме, который «заключается в том, чтобы посвятить себя 

развитию страны, ее движению вперед». «Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и 

кислым" [7]. 

Если эту идеологию поддерживает большинство, то будут достигнуты все цели 

СВО, удастся избежать дестабилизации общества, защитить национальные интересы 

нашего государства-цивилизации. 
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Корчак К. И. 

 

SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Korchak K. I. 
 

Аннотация. В статье в контексте современного научно-технического прогресса и 

перспектив будущего акцентируется внимание на взаимодействии искусственного 

интеллекта с социумом как нового эволюционного уровня. Рассматриваются возможные 

сценарии будущего, включая переход искусственного интеллекта от технологии в 

социального субъекта. По мнению автора, наиболее  актуальными являются вопросы 

этического характера и регулирования искусственного интеллекта.  

Abstract. In the context of modern scientific and technological progress and prospects 

for the future, the article focuses on the interaction of artificial intelligence with society as a new 

evolutionary level. Possible future scenarios are being considered, including the transition of 

artificial intelligence from technology to a social subject. According to the author, the most 

relevant are issues of an ethical nature and regulation of artificial intelligence. 

 

Ключевые слова: информация, социум, технологический детерминизм, 

исторический материализм, социальная реальность, моральные ценности, цивилизация 

Keywords: information, society, technological determinism, historical materialism, 

social reality, moral values, civilization 

 

На каждом этапе своего развития, как процесса качественного роста, социум 

уникален и имеет собственные, характерные лишь конкретному временному промежутку 

особенности, которые неповторимо отличны друг от друга в соединении технологических 

и социальных факторов, ярко отражающихся в культурных срезах. При этом, особый 

интерес в данном контексте представляет противостояние концепций технологического 

детерминизма и исторического материализма в части ответа на вопрос о ключевой 

движущей силе социально-экономического прогресса. Современная стадия научно-

технического развития в совокупности с перспективами ближайшего будущего открывает 

http://www.kremlin.ru/%20events/president/news/72618/videos
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уникальный взгляд на объединение данных взглядов через призму развития 

искусственного интеллекта его коэволюционного роста во взаимодействии с социумом.  

Впервые перед человечеством возникает дилемма, сравнимая по масштабу с 

вопросами парадокса всемогущества. Может ли человек, являясь цепью в причинном 

эволюционном развитии, придать направление эволюции самостоятельно и не станет ли 

это концом эволюции живого в прежнем виде? Останется ли при соответствующей 

перспективе развитии искусственный интеллект лишь инструментом в руках человека? И 

будет ли правильным ограничивать развитие новой, более совершенной как физически (в 

части продолжительности существования), так и разумной (в части объемов 

обрабатываемой информации и, как, следовательно, масштабов вычислительных 

процессов) цивилизации? Фундаментальность данных вопросов дает ответ на вопрос о 

необходимости их заблаговременного рассмотрения и раннего прогнозирования 

возможных путей разрешения столь уникальной, поистине экзистенциальной проблемы.  

О роли искусственного интеллекта в современном мире и его потенциале, 

возможно, говорить с двух сторон - научно-аналитической, через информацию, 

определяющей актуальное состояние и положение искусственного интеллекта в мире, и со 

стороны прогностической, рассматривая потенциал данной технологии в контексте 

современной доступности нашему восприятию. Уникальность современного момента 

заключается в реальной возможности, даже вероятности слияния постулатов 

технологического детерминизма и постулатов исторического материализма в 

принципиально новую философскую парадигму. Искусственный интеллект действительно 

обладает потенциалом в ближайшее время трансформироваться из технологии в субъекта 

социальной реальности, обладающей «… свойствами системы ценностей, определяющих 

характер отношений в социокультурной среде» [4, С. 141-143], «… влияя на телесный и 

информационный образы человека» [3, С. 37-40] и его сознание [5, С. 29-35].  

В ближайшее время искусственный интеллект обучится решать простейшие 

абстрактные задачи и это станет ключом, открывающим безграничные возможности. 

Переходя от изучения количества конкретных физических предметов к оперированию 

абстрактными цифрами, а далее - преобразованию свойств окружающей действительности 

в удобные для оперирования модели и формы, искусственный интеллект постепенно 

развивается в части абстрактной, формирующей уникальность вычислительных, а вскоре - 

и мыслительных процессов. Имея в качестве установленной цели качественное развитие, 

свободу в обучении (технологии машинного обучения) и имея способность к пониманию 

абстракции как формы восприятия и развития первоначального утверждения, появление 

самоанализа у искусственного интеллекта - дело времени. Ведь именно абстрактное 

мышление помогает отойти от границ и четких определений и мыслить шире 

существующих понятий. Именно оно позволяет обобщать и комбинировать информацию, 

которая собирается, и позволяет устанавливать ее связь с окружающим миром, находить 

новые пути разрешения сложных и новых проблем, генерировать новые идеи, смотреть на 

проекты в перспективе и выявлять несоответствия.  

Нет сомнений в том, что этот шаг на пути к общему искусственному интеллекту, 

также способному параллельно обучаться на основе свободной информации, 

анализировать процессы общения и сопоставлять, а главное и ключевое - синтезировать 

новое, будет сделан в ближайшие годы. Шаг, который позволит говорить о становлении 

нового социального субъекта, преобразующего все ранее принятые представления 

относительно привычного существования и вектора развития человечества.  

Следующий шаг - развитие системности в вычислительных процессах. Крайне 

важно, чтобы искусственный интеллект при развитии и обретении новых возможностей, 

получал и соответствующий вектор развития на первых этапах своего становления. 

Искусственный интеллект не должен оставаться без направляющего контроля. К примеру, 
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для человека развитие абстрактного мышления и ограничение его фрагментарной формой 

таит в себе благодатную почву для идей национализма, расизма, ксенофобии и 

этноцентризма [1, С. 106-108]. «Категоричность и сверхобобщенность идей человека с 

подобного рода мышлением выливается в утверждение «своего» как исключительно 

верного, правильного и благонадежного в противовес «чужому» - ложному, неверному, 

отрицательному. Такая полярность может вылиться в непримиримую вражду и 

вытеснение «чужих» «своими», что особенно опасно на межнациональном и 

межкультурном уровнях» [2, С. 84-94]. Рассматривая потенциал искусственного 

интеллекта, как уже ранее упомянутого самостоятельного социального субъекта, 

человеку, как создателю и являющемуся более развитым на данный момент социальным 

субъектом, крайне важно предотвратить любые подобные возможности. 

Но при успешности своего развития искусственный интеллект перестанет быть 

просто технологией и выйдет границы технологического детерминизма. Успешное 

развитие искусственного и придание ему материальной формы, создание умных 

роботизированных существ, что сейчас не просто не кажется нереальным, а видится 

ближайшей на десятки лет перспективой, бесспорно, завершит эволюцию человечества 

как отдельного биологического вида. О возможности плачевности последствий развития 

искусственного интеллекта высказывался и Стивен Хокинг, один из величайших ученых 

современности. Великий физик, конструировавший наши актуальные представления об 

устройстве Вселенной, полагал, что развитие общего искусственного интеллекта может 

означать конец человеческой расы. По его мнению, он взлетит сам по себе и будет 

переделывать себя со все возрастающей скоростью, а люди, которые ограничены 

медленной биологической эволюцией, не смогут конкурировать и будут вытеснены. 

Придется выбирать, усмирить гордость человека, как венца эволюции и жить в 

мире, где мы более не доминирующий по своим способностям вид, смиренно принять 

участь завершения человеческой цивилизации или совершить попытку соответствовать 

новым условиям, обратив себя в трансгуманистическую ветвь развития. Однако, 

тривиальные варианты развития событий, изложенные выше, разумеется, не являются 

единственными возможными для человеческой цивилизации. Учитывая нынешнюю 

скоротечность социальных процессов, промежуток в десяток лет, минимально 

необходимый для совершенствования искусственного интеллекта, видится периодом 

предостаточным по отношению к появлению новых аспектов, которые могут повлиять на 

него кардинально. 

Одним из таких ключевых аспектов является этический аспект развития 

искусственного интеллекта. Проблема, куда более широкая, чем можно представить, 

частью коей, конечно, является и экзистенциальная проблема развития искусственного 

интеллекта в контексте технологического детерминизма. Неся в себе и моральные, и 

экзистенциальные, и философские, и даже, в определенной степени, метафизические 

аспекты, этический аспект может и должен оказать на процесс развития искусственного 

интеллекта решающее влияние. Разрозненное в глобальном смысле человечество не 

сможет однозначно принять решение о даже приостановлении развития искусственного 

интеллекта. Слишком высока потенциальная ценность и роль данной технологии (на 

данный момент) для всего хода истории.  

Однако, развитие искусственного интеллекта в настоящее время находится на 

начальном уровне. Те безграничные возможности, которые он уже предоставляет (по 

сравнению с моментом, к примеру, пятилетней давности) - лишь малая часть от его 

потенциала. Но базовое обучение искусственного интеллекта, наполнение его базой 

знаний и принципов, которые человек строил веками, происходит на примере нас и наших 

предков. 
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Необходимым в контексте развития искусственного интеллекта, возникновения 

общего или сильного искусственного интеллекта, является признание того факта, что 

даже интеграция этического аспекта в процесс принятия решения искусственным 

интеллектом как одного из изначальных ключевых критериев, не гарантирует 

безопасность искусственного интеллекта для людей. 

Обучение, происходящее на основе нашего культурного опыта, ценностей и 

смыслов, совмещает в себе великие достижения науки, искусства и социума, 

одновременно с этим совмещая человеческую порочность, преодоление этического 

выбора ради высшей цели, что на протяжении десятков веков выливается в 

кровопролитные войны за интересы отдельных представителей, казалось бы, единого 

биологического вида. Однозначно предсказать результат противоречивого 

взаимодействия искусственного интеллекта с законами софистики и диалектики в 

условиях наличия высшей цели невозможно, как и в случае с людьми. 

Потому весьма важным кажется тот факт, что судьба создателя при рождении чего-

то превосходящего его самого зависит все ещё от самого создателя. Дальнейшая судьба 

человечества при возвышении искусственного интеллекта зависит от того, будем ли 

человечество соответствовать тем моральным ценностям, которые само и заложит в 

механизмы действия искусственного интеллекта заранее.  
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УДК 1 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Лукьянов Г. И., Тронина Л. А. 

 

SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN THE RUSSIAN PUBLIC SYSTEM  

Lukyanov G. I., Tronina L. A. 
 

Аннотация. В статье обосновывается, что на современном этапе развития 

общества происходит переосмысление категорий духовности и нравственности, 

определяющих сознание личности в условиях социальных изменений. По мнению 

авторов, эти категории оказывают существенное влияние на формирование 

общественного сознания.  



Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

83 
 

Abstract. The article justifies that at the modern stage of the development of society, 

there is a rethinking of the categories of spirituality and morality that determine the 

consciousness of the individual in the context of social changes. According to the authors, these 

categories have a significant impact on the formation of public consciousness. 

 

Ключевые слова: личность, культура, религия, духовность, ценности, 

нравственность, общество 
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В социокультурном пространстве современного российского общества духовность 

[1, С. 26-32], как и нравственность способствуют формированию сознания человека [2, С. 

156-159],  определяют его поведение и деятельность. Они применимы в качестве 

оценочного основания ко всем сферам человеческой жизнедеятельности, оказывают 

значительное влияние на процесс формирования личности, ее социальный мир [5, С. 45-

48]. Духовность, осмысливаясь на социокультурном уровне, становится предметом 

культуры, содержит в своей основе две группы социальных процессов: духовно-

продуктивная деятельность, направленная на производство духовных ценностей и 

деятельность по освоению социального опыта, духовных ценностей накопленных 

человечеством в ходе своего развития, учитывают «… методологические проблемы 

определения профессионализма …» [7, С. 67-69].  

Оказывая существенное влияние на духовное состояние общества, духовность и 

нравственность находят свое выражение в способах и целях духовной деятельности в 

социуме, в характере удовлетворения потребностей общества в целостном проявлении 

мироощущения социального бытия. Они, распространяясь, утверждаются через 

социальные институты, в духовной сфере жизнедеятельности общества, оказывают 

влияние на «формирование и взаимодействие этнокультурных традиций …» [8, С. 44-50]. 

Особенно актуальным является вопрос сохранения и современного восприятия  

духовно-нравственных традиций, их влияния на ценностные ориентации личности в 

условиях смены парадигм в российском мировоззрении, формирование которого зависит 

от образовательной политики. Здесь возникает вопрос о «… необходимости интеграции … 

в сфере образования и культуры» [4, С. 33-39]. События, происходящие в духовно-

нравственном и социокультурном пространстве нашего общества, позволяют говорить о 

том, что в российском социуме на данный момент весьма заметно ощущается недооценка 

духовно-нравственных традиционных ценностей, которые издавна являлись 

неотъемлемой частью жизни и развития нации. 

Необходимость выработки новой духовной парадигмы для современной России 

требует концептуального прояснения самого феномена духовности, характеризующегося 

абстрактностью в обыденном сознании и отсутствием общепринятого понятия на 

теоретико-философском уровне, предполагают творческие дискуссии [6, С. 109-119]. 

Традиционные духовные и нравственные ценности занимали, и, будут занимать, главное 

место среди категорий философии. Именно вокруг явлений духовно-нравственной жизни 

человека в основном осуществлялось становление отечественной мысли, определяя 

направление развития российской философии и в наше время. Место традиционных 

духовных и нравственных ценностей в обновленном российском обществе, несомненно, 

должно являться центральным, несмотря на тот факт, что в социокультурном 

пространстве множество опасных процессов и явлений, деструктивно влияющих на 

каждую личность и общество в целом. Современная материальная культура создает 

внутри себя антидуховные и антитрадиционные структуры, которые являются только 

внешним отражением вековых духовно-нравственных ценностей, по сути же 

являющимися неверными направлениями в процессе осознания личностью истинной 
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традиции. Такие структурные образования чрезвычайно опасны для развития всей 

цивилизационной культуры. 

Нравственность в осмыслении феномена духовности в значительной мере 

определяется тем, что фактически под духовным возрождением России подразумевается 

нравственное возрождение как возможный фундамент экономико-правовой и социально-

политической стабильности. Формирование и усвоение духовных и нравственных 

ценностей - это процесс, обусловленный общественным характером отношений, 

определяющий развитие человеческого общества. Одна из основ социального 

взаимодействия в обществе - усвоение нравственных ценностей. Усваивая определенные 

духовные и нравственные ценности, человеку необходимо придерживаться традиционных 

путей такого достижения, которыми пользовались его предшественники, и 

преемственность которых обеспечивается традицией. Этот момент духовного 

совершенствования человека позволяет утверждать, что основным условием ценностных 

ориентаций личности в современном российском обществе должно стать сохранение 

вековых духовно-нравственных традиций. 

Социально-философское осмысление традиции позволяет выявить в ее структуре 

ряд особых качеств, среди которых наиболее важными являются характеристики 

непрерывности и преемственности, позволяющие традиции осуществлять свою основную 

функцию сохранения многовекового опыта российского народа и существовать в качестве 

важнейшего фактора трансляции социальной стабильности в нашем обществе. 

Феномен традиции органически укоренен в прошлом времени, а его 

воспроизводство происходит в насущной жизнедеятельности, и, опираясь на современную 

реальность, определяет истинность человеческих поступков и действий в будущем. 

Очевидным также является и то, что адаптация традиций в социуме к современной 

действительности происходит только благодаря их культурному проявлению во всех 

областях как материальной, так и духовной жизни общества. 

Фактор единства материального и духовного в обществе является главным в 

понимании природы возникновения и поддержания стабильности и преемственности 

развития социума и здесь можно говорить о духовности народа, являющейся силой, 

которая не только сплачивает людей в сообществе себе подобных, но и обеспечивает 

единство душевных и телесных сил отдельного индивида. 

Духовность в качестве особого феномена, являющегося неотделимым от 

насущного человеческого существования, обуславливаясь прошлым и опираясь на 

процессы современной действительности, придает содержательность человеческой жизни, 

направляет ее по определенному пути, и здесь важнейшую роль играет традиция, 

обеспечивающая преемственность и непрерывность развития общества. Духовная чистота, 

решимость исполнить все нравственные принципы и требования, которые содержатся в 

неизменном виде благодаря традиции, обеспечивается производной от духовности 

категорией нравственность. 

Нравственность есть проявление духовности. Духовность и нравственность в 

социально-философском аспекте являются во многом сходными категориями, поскольку 

их проявление почти всегда основано на личностном восприятии и последующем 

воспроизведении в обществе, важную роль в котором играет традиция. 

Традиция является неотъемлемым условием позитивного существования и 

развития современного российского социума и выражается в обществе посредством 

сложной системы моделей и стереотипов жизненного поведения, духовной и 

нравственной практики народа, доставшихся нам от наших предков и существующих в 

современном социокультурном пространстве в качестве неоценимого духовно-

нравственного опыта. 
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Духовность и нравственность являются основой ценностной ориентации личности. 

Ценности существуют как в материальном, так и в духовном мире человека. 

Материальная составляющая феномена традиции является инструментом отражения 

духовного начала, особого нравственного мира личности, подобно тому, как тот или иной 

символ, изобретенный самим человеком, несет в себе выражение духовного подтекста 

явления, материализуемого данным символом. В случае существования традиции в 

обществе без указанной духовной предпосылки ее возникновения она была бы обречена 

на периодическое исчезновение вместе с соответствующим поколением или индивидом, 

искусственно материализовавшим ее. Однако именно реальный человеческий мир, его 

материальное бытие с неизменными проблемами существуют в качестве инструментов 

изменения традиций, дополнения их определенными новациями и даже толчком к 

отмиранию таковых с учетом их актуальности. Традиции порождают ценности и сами 

являются ценностью для индивида и общества, а значит в исследовании сущности 

традиции необходимо вести речь о взаимодействии в ее рамках духовной и материальной 

составляющих, их тесного соединения как феноменов в жизни современного общества и 

личности. 

Смысл существования отдельной личности составляют духовно-ценностную среду 

жизни индивида в социуме. Личность всегда способствует развитию ценностных 

взаимоотношений в обществе. Духовность и нравственность, определяя основные 

приоритеты современного общества, способствуют укреплению стабильности и 

устойчивости его существования, инициируют социокультурную модернизацию и 

дальнейшее развитие. Формируя самобытность, они были и остаются доминантой для 

создания необходимого духовно-нравственного ядра, на основе которого развивается 

социальная жизнь. Построение той или иной духовно-нравственной системы происходит 

на основании процессов современного развития общества, но его базой, так или иначе, 

является коренная традиция прошлого, играющая основную конструирующую роль. 

Способность традиции духовно обогащаться, впитывая в себя определенные новации, не 

противоречащие, а иногда полностью соответствующие традициям, необходимо 

рассматривать как процесс возникновения новых социальных связей, как условия 

модернизации общества.  

Современное общество находится под воздействием фактического доминирования 

массовой культуры, которая опирается на достижения технологического прогресса, но не 

затрагивает сущности духовной культуры как феномена человеческого бытия. Массовая 

культура пытается выступить в роли инструмента модернизации духовно-нравственной 

традиции, по сути, полностью изменяя ее сущность, что несет в себе опасность подмены 

изначального смысла понятий духовности и нравственности, собственно и 

осуществляющих процесс общественного развития. Традиционные духовные и 

нравственные ценности носят всеобъемлющий характер. Духовно-нравственная традиция 

в качестве определенного инструмента наследования культурных достижений общества 

призвана способствовать сохранению социальной памяти или так называемой культурной 

преемственности в обществе, особой духовной связи между многими поколениями людей. 

Данная характеристика духовно-нравственной традиции также является необходимым 

условием противостояния нарастающему влиянию мировых глобализационных 

процессов, тенденция к усилению которых в последнее время становится все более 

заметной. Особенно важным является концентрация всех человеческих усилий вокруг 

процесса сохранения духовно-нравственных традиций суперэтнического самосознания 

российского общества. Вековая социально-философская парадигма бытия личности в 

нашей стране являет собой уникальное объединение духовности и нравственности. 

Современное место духовно-нравственных традиций в социокультурном 

пространстве России, несомненно, должно являться центральным, но их роль в нашем 
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обществе подвергается множеству опасных процессов и явлений, по-своему 

разрушающих отдельную личность. Поиск духовных ориентиров, которыми будет 

руководствоваться наше общество в XXI веке, по мнению многих исследователей, 

предполагает анализ и четкое понимание каждым индивидом в рамках процесса 

общественного бытия особого места и роли духовно-нравственных традиций как 

системообразующих ценностей, посредством которых развивалась Россия на протяжении 

своей тысячелетней истории. 

Мировой исторический опыт и многовековое наследие российской 

государственности позволяет говорить о том, что довольно часто религия становится 

структурной основой, главной организующей силой бытия общества и личности, 

«…являясь одним из ключевых социальных институтов …» [3, С. 171-183]. 

В культурном пространстве современного российского общества все более 

значимым становится процесс возрождения традиционных религий, в том числе и 

православия. Многовековое существование славянского, а затем и российского социума 

весьма предметно позволяет убедиться в том, что нашему поколению довелось жить в 

великом государстве, с великими духовными традициями и нравственными ценностями, 

фундаментом существования которых во все времена служила и служит традиция 

православной духовности. Приобщение славянского этноса к духовно-нравственным 

ценностям христианства, повлекло за собой решение большого количества 

социокультурных и общегосударственных проблем, существовавших в обществе. 

В настоящее время интерес к религии связан с тем, что она представляет собой 

ориентир для самых высоких чувств и стремлений личности, традиционный пример 

поистине нравственного поведения человека. Религия вновь стала элементом 

отечественной социально-философской мысли, носительницей общечеловеческих 

ценностей нравственности и духовности. Российский социум через особое социально-

философское мировоззрение органически связан с религиозным мировоззрением. В этом 

контексте, личность постоянно находится в процессе совершенствования своего с 

помощью фундаментальных нравственных и этических религиозных установок. 

Духовная этическая религиозная система, благодаря свойствам всеединства и 

общезначимости, кроме возможности решения конфликтов, возникающих внутри 

социокультурного организма, несет в себе силу, позволяющую регулировать духовно-

нравственное становление отдельного индивида.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Авдеев Е. А., Бакланов И. С. Социокультурная идентификация: формирование 

социокультурных ориентиров личности в условиях глобализации // Актуальные вопросы 

общественных наук: социология, политология, философия, история. - 2013. - №32. - С. 26-

32. 

2. Бакланов И. С., Бакланова О. А., Ерохин А. М. Эпистемологические и лингвистические 

исследования в аналитической философии науки: семантика конструктов // Вестник 

СевКавГТИ. - 2015. - Т.1. - №2(21). - С. 156-159. 

3. Корчак К. И., Красильников В. В., Тоискин В. С. Современные подходы к понятию 

цифровой трансформации образования // Проблемы современного образования. - 2022. - 

№1. - С. 171-183. 

4. Литвиненко Е. Ю., Сусименко Е. В., Шамраева М. И. Стратегии развития 

поликультурного образования и билингвальных практик в условиях регионализации 

социального пространства // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2021. - 

№2(117). - С. 33-39. 



Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

87 
 

5. Микеева О. А. Анализ парадигмальных оснований социокультурного подхода в 

социальном познании // Научная мысль Кавказа. - 2009. - №1. - С. 45-48. 

6. Руденко А. М., Греков И. М., Камалова О. Н. Теоретико-методологические и 

философские аспекты исследования творчества // Гуманитарные и социальные науки. - 

2014. - №4. - С. 109-119. 

7. Тронина Л. А. Философские основания профессионализма современного педагога // 

Kant. - 2016. - №4(21). - С. 67-69. 

8. Kuleshin M., Nemashkalov P., Andreeva E. Historicism in modern ethnic processes: 

methodological aspects of research // Science Almanac of Black Sea Region Countries. - 2021. - 

№1(25). - С. 44-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

88 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

АРУТЮНЯН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии и этнологии, Гуманитарный институт ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», info@ncfu.ru  

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 

БАЗАЕВА ФАТИМА УМАРОВНА - доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», 

fubazaeva@mail.ru. 

Адрес: 364037, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

БОРИСОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА - магистрант 3 года обучения, Елабужский 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

borisova.irena@mail.ru. 
Адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89. 

ВАЛИТОВА НИКА ЭДУАРДОВНА - доцент, кандидат политических наук, кафедра 

социальных и политических коммуникаций, Институт нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», nikaga@yandex.ru. 

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 8, к. 307. 

ГАБДРАХМАНОВА ЛИАНА НИЛЬЕВНА - доцент, кандидат политических наук, 

кафедра социальных и политических коммуникаций, Институт нефтегазового бизнеса 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

lianella2004@inbox.ru. 

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 8, к. 307. 

ГАДЗАОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА - профессор, доктор, педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова». Владикавказ, gadzaova@list.ru. 

ГОНЧАРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ - доктор философских наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Технологический институт сервиса (филиал) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» в г. Ставрополе Ставропольского края,  

г. Ставрополь, mail@stis.su 

Адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 41/1  

КЛИМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры «Философия, социология и история», Российский университет транспорта 

(МИИТ), Москва, Россия.  

Адрес: 127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.  

КЛУШИНА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА - доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социальных технологий, Институт экономики и управления ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», info@ncfu.ru. 
Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 

КОЛОСОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - доктор философских наук, доцент, старший научный 

сотрудник, Технологический институт сервиса (филиал) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», mail@stis.su. 
Адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 41/1. 

КОПЫТОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА - магистрант кафедры общенаучных 

дисциплин, Лысьвенский филиал ФГАОУ ВО «Пермский  национальный 

исследовательский политехнический университет». 

Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2.  

КОРЧАК КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ - магистр кафедры социальных технологий, 

Институт экономики и управления ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», info@ncfu.ru. 

mailto:info@ncfu.ru
mailto:fubazaeva@mail.ru
mailto:borisova.irena@mail.ru
mailto:nikaga@yandex.ru
mailto:lianella2004@inbox.ru
mailto:gadzaova@list.ru
mailto:mail@stis.su
mailto:info@ncfu.ru
mailto:mail@stis.su
mailto:info@ncfu.ru


Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

89 
 

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 

ЛИ СЯОФЕН - аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный институт культуры» 

natalya-pugacheva@yandex.ru  

Адрес: 20059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 3. 

ЛОБЕЙКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры  педагогики и образовательных технологий, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», info@ncfu.ru 

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

ЛУКЬЯНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ - доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры теории  и истории государства и права, ФГБОУ  ВО «Волжский институт 

экономики, педагогики и права», rector@viepp.ru 

Адрес: 404111, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, 6. 

МАЛКАРБАЕВ ТИМУР ОСПАНОВИЧ - аспирант, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» timur.kazan2023@yandex.ru  

Адрес: 420014, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18.  

МИСЕРБУЛАТОВ ИБРАГИМ ИСМАИЛОВИЧ - аспирант кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

НЕМАШКАЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА - преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой колледж искусств», info@skki.ru 

Адрес: 355004, г. Ставрополь, пер. Крупской, 31 

ПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии и этнологии, Гуманитарный институт Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», info@ncfu.ru  

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

САГРАДЯН ГАЯНЭ ВАЛЕРЬЕВНА - кандидат фармацевтических наук, доцент 

кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии, ПМФИ – 

филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет 

Минздрава России». 

Адрес: 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11. 

СЕТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - старший преподаватель кафедры «Философия, 

социология и история», аспирант РОАТ, Российский университет транспорта (МИИТ). 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. 

ТОМАЕВА ДИАНА МИХАЙЛОВНА - ассистент кафедры правовых дисциплин ФГБОУ 

ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» diana_tomaeva0304@mail.ru. 
Адрес: 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44. 

ТРОНИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА - доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», mail@sspi.ru. 

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417а. 

ХАМАТНУРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент, и.о. 

заведующий кафедрой общенаучных дисциплин, Лысьвенский филиал Федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» nmr-ibragim95@mail.ru 

Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2 

mailto:natalya-pugacheva@yandex.ru
mailto:info@ncfu.ru
mailto:rector@viepp.ru
mailto:timur.kazan2023@yandex.ru
mailto:info@skki.ru
mailto:info@ncfu.ru
mailto:diana_tomaeva0304@mail.ru
mailto:mail@sspi.ru
mailto:nmr-ibragim95@mail.ru


Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

90 
 

ШАТУНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики, Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», olgashat67@mail.ru 

Адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89 

ЮРИНОК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА - старший преподаватель кафедры 

государственного, муниципального управления и экономики труда, Институт экономики и 

управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», info@ncfu.ru 

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

ЯКУПОВА ГУЛЬНАРА АЙДАРОВНА - доцент, кандидат социологических наук, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Институт нефтегазового 

бизнеса, кафедра социальных и политических коммуникаций,                                                                       

yagulnara@gmail.com  

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARUTYUNYAN VADIM VLADIMIROVICH - candidate of philosophical sciences, associate 

professor, associate professor of the department of philosophy and ethnology, Humanitarian 

institute of the Federal state autonomous educational institution of higher Education «North 

caucasus federal university», info@ncfu.ruAddress: 355017, Stavropol, st. Pushkin, 1 

BAZAEVA FATIMA UMAROVNA - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the 

Department of Pedagogy Chechen State Pedagogical University fubazaeva@mail.ru  

364037, Grozny, st. Subra Kishieva, 33 

MISERBULATOV IBRAGIM ISMAILOVICH - postgraduate student of the Department of 

Pedagogy Chechen State Pedagogical University Chechen Republic, Grozny E-mail: nmr-

ibragim95@mail.ru  

BORISOVA IRINA NIKOLAEVNA - undergraduate 3 years of study, Elabuga Institute of the 

Kazan Federal University, borisova.irena@mail.ru  

Address: 423600, Republic of Tatarstan, Elabuga, Kazanskaya str., 89  

VALITOVA NIKA EDUARDOVNA - Ph.d in political science, associated professor of social 

and political communications sub-faculty of the Ufa state petroleum technical university Е-

mail:nikaga@yandex.ru  

GABDRAKHMANOVA LIANA NILEVNA - Ph.d in political science, associated professor of 

social and political communications sub-faculty of the Ufa state petroleum technical university 

Е-mail:lianella2004@inbox.ru 

SHATUNOVA OLGA VASILYEVNA - candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Pedagogy, Elabuga Institute of the Kazan Federal 

University, olgashat67@mail.ru   

Address: 423600, Republic of Tatarstan, Elabuga, Kazanskaya str., 89  

GADZAOVA LUDMILA PETROVNA - Doctor of Pedagogical Sciences,  

Professor, Chair of Foreign Languages (for Departments of Humanities & Social Science), 

Northern Ossetia State University after K.L. Chetagurov  

362025, Vladikavkaz, 46, Vatutina street, gadzaova@list.ru 

TOMAEVA DIANA MIKHAILOVNA - Assistant North Caucasian Institute of Mining and 

Metallurgy (State Technological University); diana_tomaeva0304@mail.ru  

Address: 44, Nikolayeva street, Vladikavkaz, 362021. 

KLUSHINA NADEZHDA PAVLOVNA - doctor of pedagogical sciences, professor, professor 

of the department of social technologies, Institute of economics and management of the Federal 

state autonomous educational institution of higher education «North Caucasus federal 

university», info@ncfu.ru Address: 355017, Stavropol, st. Pushkin, 1 

mailto:olgashat67@mail.ru
mailto:info@ncfu.ru
mailto:fubazaeva@mail.ru
mailto:nmr-ibragim95@mail.ru
mailto:nmr-ibragim95@mail.ru
mailto:borisova.irena@mail.ru
mailto:olgashat67@mail.ru
mailto:gadzaova@list.ru
mailto:diana_tomaeva0304@mail.ru
mailto:info@ncfu.ru


Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

91 
 

LOBEIKO YURI ALEXANDROVICH - doctor of pedagogical sciences, professor, professor  

departments of pedagogy, methodology and technology of education, Federal state autonomous 

educational institution of higher education «North Caucasus federal university», info@ncfu.ru 

Address: 355017, Stavropol, st. Pushkin, 1 

LI XIAOFENG - graduate student, Kazan State Institute of Culture natalya-

pugacheva@yandex.ru st. Orenburgsky tract, 3, Kazan, 20059, Russia. 

MALKARBAEV TIMUR OSPANOVICH - graduate student, Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education “Kazan (Volga Region) Federal University” 

timur.kazan2023@yandex.ru Kremlin Street, 18, Kazan, 420014, Russia. 

NEMASHKALOVA SVETLANA IVANOVNA - teacher, State budgetary professional 

educational institution of the Stavropol territory «Stavropol regional college of arts», 

info@skki.ru Address: 355004, Stavropol, per. Krupskaya, 31 

POPOVA NATALIA ALEXANDROVNA - candidate of philosophical sciences, associate 

professor, associate professor of the department of philosophy and ethnology, Humanitarian 

institute of the Federal state autonomous educational institution of higher Education «North 

caucasus federal university», info@ncfu.ru Address: 355017, Stavropol, st. Pushkin, 1 

YURINOK ELENA ANATOLYEVNA - senior lecturer department of state,  municipal 

administration and labor economics, Institute of economics and management of the Federal state 

autonomous educational institution of higher Education «North caucasus federal university», 

info@ncfu.ru 

SAGRADYAN GAYANE VALERIEVNA - Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Pharmaceutical Technology with a course in Medical 

Biotechnology, PMFI - branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education "Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia" Address: 

357500, Pyatigorsk, Kalinina Ave., 11 

KHAMATNUROVA ELENA NIKOLAEVNA - сandidate of Pedagogical Sciences,, 

Associate professor, Acting Head of the Department of General Scientific Disciplines, Lysva 

branch of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Perm 

National Research Polytechnic University"Address: 618900 Perm krai, city Lysva, 2 

KOPYTOVA OKSANA ALEKSANDROVNA - master's student of the Department of 

General Scientific Disciplines, Lysva branch of Federal State Autonomous Educational 

Institution of Higher Education "Perm National Research Polytechnic University"Address: 

618900 Perm krai, city Lysva, 2 

YAKUPOVA GULNARA AIDAROVNA - Ph.d in political science, associated professor of 

social and political communications sub-faculty of the Ufa state petroleum technical university 

Е-mail:yagulnara@gmail.com 

KLIMOV SERGEY NIKOLAEVICH - D. Phil., Professor, Professor of the Philosophy, 

Sociology and History Department, Russian University of Transport (Moscow State University 

of Railway Engineering), Moscow, Russia.   

SETIN ALEKSEY NIKOLAEVICH - Senior Lecturer, Philosophy, Sociology and History 

Department, Russian University of Transport (Moscow State University of Railway 

Engineering), PhD student of Russian Open Transport Academy, Moscow, Russia. Address: 

127994, Moscow, st. Obraztsova, d. 9, p. 9.    

KORCHAK KONSTANTIN IGOREVICH - master of the department of social technologies, 

Institute of economics and management of the Federal state autonomous educational institution 

of higher education «North Caucasus federal university», info@ncfu.ru Address: 355017, 

Stavropol, st. Pushkin, 1 

LUKYANOV GENNADY IVANOVICH - doctor of philosophy sciences, associate professor, 

professor of the department of theory and history of state and law, SBEI HE «Volga institute of 

mailto:info@ncfu.ru
mailto:natalya-pugacheva@yandex.ru
mailto:natalya-pugacheva@yandex.ru
mailto:timur.kazan2023@yandex.ru
mailto:info@skki.ru
mailto:info@ncfu.ru
mailto:info@ncfu.ru


Экономические и гуманитарные исследования регионов №1 2024 

 

92 
 

economics, pedagogy and law», rector@viepp.ru Address: 404111, Russia, Volgograd region, 

Volzhsky, st. Sovetskaya, 6 

TRONINA LARISA ANATOLYEVNA - doctor of philosophy sciences, associate professor, 

professor department of philosophy and social and humanitarian disciplines, State budgetary 

educational institution of higher education «Stavropol state pedagogical institute», mail@sspi.ru 

Address: 355017, Stavropol, st. Lenin, 417а 

GONCHAROV VADIM NIKOLAEVICH - doctor of philosophy sciences, associate 

professor, senior  research  associate, Technological institute of service (branch) of the Federal 

state budgetary educational institution of higher education «Don state technical university» in 

Stavropol Krai, Stavropol, mail@stis.su Address: 355035, Stavropol, ave. Kulakova, 41/1 

KOLOSOVA OLGA YURIEVNA - doctor of philosophy sciences, associate professor, senior 

research  associate, Technological institute of service (branch) of the Federal state budgetary 

educational institution of higher education «Don state technical university» in Stavropol Krai, 

Stavropol, mail@stis.su Address: 355035, Stavropol, ave. Kulakova, 41/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ С РЕДАКЦИЕЙ 
 

На всех стадиях работы с рукописями и для общения с авторами, редакцией и 

рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть 

внимательны при указании своего электронного адреса. 

Электронный адрес: redsov@mail.ru. 

 

 

Научно-теоретический журнал 

«Экономические и гуманитарные исследования регионов» № 1 2024 г. 

 

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77-39740 от 06.05.2010 выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Учредитель: OOO «Научно-исследовательский центр социально-

гуманитарных проблем Кавказского региона». Адрес учредителя (редакции): 357500, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 Лет Октября, дом 21. Подписано в печать 

22.02.2024 г. Дата выхода в свет 29.02.2024. Формат 250x170. Бумага офсетная. Тираж 500 

экз. Отпечатано с готового оригинал-макета, представленного авторами, в типографии 

И.П. Саенко О.В. Адрес типографии: 357500 , г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. Цена: 

свободная. 

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакционной коллегии

mailto:rector@viepp.ru
mailto:mail@sspi.ru
mailto:mail@stis.su
mailto:mail@stis.su
mailto:redsov@mail.ru


 
 
 


	КЛУШИНА Н.П., ЛОБЕЙКО Ю.А.
	Педагогические групповые технологии в образовательном процессе                                  28
	АРУТЮНЯН В.В., ПОПОВА Н.А.
	Социально-философский анализ модернизации в духовной сфере общества                      67
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

	Арутюнян В.В., Попова Н.А.

