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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

О.В. Архипова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-обучение, ди-

станционное обучение, обучение лицом к лицу, вузы. 

 

Онлайн-образование было актуально в университетах, 

начиная примерно с середины 1990-х годов, как раз тогда, когда 

всемирная паутина стала популярной, и университеты посте-

пенно стали переходить на онлайн-образование как на тренд. 

Когда онлайн-образование представило дистанционное образо-

вание в его четвертом поколении – благодаря доступу к интер-

нет-ресурсам – оно создало разнообразные методы преподава-

ния и обучения для студентов в стенах высшего учебного заве-

дения [5, c. 132]. В этой короткой статье обсуждается одна из 

доминирующих современных тенденций в высшем образовании – 

смешанное обучение (Blended Learning). 

Изначально термин «смешанное обучение» не имел чёткого 

определения. Но в 2006 году вышел «Справочник смешанного 

обучения», в котором было дано чёткое определение смешанно-

го обучения как комбинации обучения лицом к лицу с обучени-

ем, управляемым компьютером. Проще говоря, смешанное обу-

чение – это способ интеграции контента и инструментов он-

лайн-курса в обычный курс, преподаваемый в вузе в качестве 

средства обеспечения гибкости, обогащения и качества обуче-

ния студентов [4, c. 289]. 

Смешанное обучение происходит по-разному: через пере-

вернутые классы (учебная стратегия и тип смешанного обуче-

ния, которое полностью меняет традиционную среду обучения, 

предоставляя учебный контент, часто онлайн, за пределами 
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класса), онлайн-дискуссионные форумы, онлайн-тестирование, 

онлайн-репетиторство, онлайн-аналитику и моделирование с 

поддержкой таких разнообразных технологических платформ, 

как Moodle, Ilias, Teachbase и другие [1, c. 15]. Смешанное обу-

чение также может происходить путем сочетания очных занятий 

с видеоконференциями, или онлайн и видео, или очных с видео. 

Его основной характеристикой является чередование обучения с 

участием преподавателя (лицом-к-лицу) и онлайн-обучения. 

Переход к смешанному обучению был осуществлен также и 

российскими вузами [3, c. 94]. Сегодня высшие учебные заведе-

ния размещают различные ресурсы в Интернете: тестовые бан-

ки, статьи, материалы для чтения, мероприятия, видео и анима-

цию [7, c. 155]. Затем студенты приходят на очные занятия, где 

они обсуждают и анализируют проблемы, обсуждают возмож-

ные варианты решения проблемы и обучаются выработке 

наилучшего решения. Следует отметить, что смешанное обуче-

ние набирает силу, изменяя институциональную природу выс-

ших учебных заведений в отношении методов преподавания и 

обучения. 

Согласно результатам некоторых исследований, важной 

движущей силой смешанного обучения является противоречие 

между требованиями общества к уровню обученности и образо-

ванности современного молодого поколения и их познаватель-

ными возможностями [2, c. 82]. Молодые люди сегодня привык-

ли получать нужную им информацию в интернете, поэтому до-

ступность учебных материалов для студентов в Интернете – это 

просто лучший педагогический прием для преподавания опре-

деленных академических тем. 

Тем не менее, смешанное обучение имеет свои проблемы. 

Среди прочего, это настройка курса, подготовка, поиск ресур-

сов, курирование контента, организация структур и загрузка 

контента. Проблемы включают в себя предоставление обратной 

связи, когда студенты имеют возможность проанализировать 

собственную учебную деятельность и скорректировать сложив-

шуюся ситуацию только на основе полученной от преподавате-

ля информации относительно своего успеха или неуспеха в изу-

чении той или иной дисциплины [6, c. 105]. Кроме того, изуче-
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ние технологии, выбор правильных технологических инстру-

ментов и социальных сетей, а также поддержание мотивации 

учащихся – все это создает определенные проблемы, связанные 

со смешанным обучением. 

Таким образом, университеты адаптируются к новым поко-

лениям студентов, прилагая усилия для удовлетворения потреб-

ностей общества с точки зрения доступа к высшему образова-

нию и обучению на протяжении всей жизни. Проблемы еще не 

полностью преодолены, и ожидается, что конкретные иннова-

ции на горизонте, такие как искусственный интеллект и иммер-

сивные технологии, повысят качество и обогатят опыт учащихся 

и студентов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Т.А. Бабаева, Б.К. Кочаманова 

Институт международных отношений 

Министерства иностранных дел Туркменистана,  

Туркменский государственный университет имени Махтумкули,  

г. Ашхабад, Туркменистан 

 

Ключевые слова: Туркменистан, модернизация системы образо-

вания, устойчивое развитие, качественное образование, образователь-

ный процесс, ЦУР 4, международное сотрудничество, гуманитарная 

сфера. 

 

С первых дней вступления на путь суверенного развития 

Независимый, постоянно Нейтральный Туркменистан реализует 

политику, направленную на содействие усилиям международно-

го сообщества в поддержании всеобщего мира, безопасности и 

устойчивого развития на планете, а также внешнеполитический 

курс на достижение Целей устойчивого развития. По оценке 

ООН, Туркменистан стал первой страной в регионе Восточной 

Европы и СНГ, определившей свои приоритеты устойчивого 

развития для реализации в течение последующих 15 лет. В этом 

направлении стоит особо отметить плодотворную деятельность 

Научно-методического центра по Целям устойчивого развития, 

который, в соответствии с Постановлением Президента Туркме-

нистана был открыт 1 сентября 2017 года в Институте междуна-

родных отношений Министерства иностранных дел Туркмени-

стана. Цель центра – проведение научно-методической работы 

по обеспечению реализации Повестки дня в области устойчиво-
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го развития до 2030 года, обучение по вопросам реализации 

ЦУР, составление образовательных программ и их внедрение в 

средних и высших учебных заведениях, выработка методологи-

ческих пособий по ЦУР. В центре проводятся учебные занятия 

по повышению осведомлённости в области ЦУР, их реализации 

на национальном, региональном и глобальном уровне [2, стр. 3]. 

Ежегодно проводимый конкурс молодых послов ЦУР в Туркме-

нистане, являясь платформой для обмена мнениями в данном 

направлении, также содействует дальнейшему продвижению 

Глобальной повестки до 2030 года. 

Образование является преобразующей силой, которая при-
сутствует во всех ЦУР, обеспечивая устойчивый прогресс во 
всех областях. Цель модернизации в системе образования Турк-
менистана – обеспечение качественного ее преобразования в 
условиях рыночной экономики с учётом глобализации. 

Цель Устойчивого Развития 4 – «обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образования, равенства и поощ-
рение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех» – является отправной точкой для всех других целей. Зада-
ча, которая созвучна c названием ЦУР 4, нашла свое отражение 
и в статье 2 новой редакции Закона об образовании [3]. 

На реформирование сферы национального образования со-

гласно требованиям современности, направлены принимаемые на 

государственном уровне важные документы. В их числе – «Про-

грамма совершенствования деятельности детских дошкольных 

учреждений в области раннего развития и повышения подготовки 

ребёнка к школе в Туркменистане на 2020-2025 годы». Она наце-

лена на дальнейшее развитие профильных учреждений согласно 

требованиям времени, улучшение качества образования, обеспе-

чение гармоничного физического, умственного и духовно-

нравственного воспитания малышей с ранних лет. В соответствии 

с Планом реализации Программы, утверждённой Постановлени-

ем Президента Туркменистана, ведётся комплексная работа по 

усовершенствованию методики дошкольного обучения и воспи-

тания, учебных программ, книг и пособий, а также по повыше-

нию профессиональной квалификации специалистов, применяя 

передовые достижения и руководствуясь позитивной практикой в 

данной области. 
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Конституцией Туркменистана и Законом об образовании га-

рантируется право каждого гражданина на обязательное бес-

платное общее среднее образование [3]. В стране до настоящего 

времени были построены 529 средних и 117 спортивных 

школ [4]. В период на 2018 – 2030 годы в стране возрастёт число 

детских дошкольных учреждений на 201 единицу и средних об-

разовательных школ на 216 единиц [1, стр. 132]. 

ЦУР 4 также подразумевает обеспечение инклюзивного об-

разования и равного доступа к качественному образованию.  

Развитие системы инклюзивного образования является одним из 

неотъемлемых направлений реформирования и развития нацио-

нального образования. Права детей с ограниченными возможно-

стями на получение равных прав к качественному образованию 

на всех ступенях закреплены законодательством Туркменистана. 

Общее среднее образование, начальное, среднее и высшее про-

фессиональное образование инвалидов осуществляется в учеб-

ных заведениях общего типа, а при необходимости – в специ-

альных учебных заведениях в порядке, предусмотренном Зако-

ном Туркменистана «Об образовании» (в новой редакции от 

5 июня 2021 года) [3]. 

Образовательные учреждения создают условия, гарантиру-

ющие охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся. Для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздо-

ровительные образовательные учреждения, в том числе сана-

торного типа. Воспитанники специальных образовательных 

учреждений находятся на полном государственном обеспече-

нии. По окончании учебного заведения лица с инвалидностью 

направляются на работу по специальности с учётом условий 

труда и индивидуальной программы реабилитации. 

В Туркменистане придается большое значение вопросам изу-

чения и владения молодёжью иностранными языками, что явля-

ется основным средством общения между людьми и выражения 

передовых идей. В данном направлении стоит отметить принятие 

22 декабря 2017 года Концепции совершенствования обучения 

иностранным языкам в Туркменистане. Согласно плану меропри-

ятий по ее воплощению в жизнь в образовательной среде уже 

стартовала масштабная работа в обновленном формате. Реализа-

ция Концепции на сегодняшний день находится на стадии прове-
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дения третьего этапа. На первом этапе, в 2018 году, активно осва-

ивался мировой опыт в области методического обеспечения, со-

вершенствовались государственные стандарты, программы обу-

чения и учебные планы на всех уровнях образовательного про-

цесса. На втором этапе (2019-2020 гг.) совершенствовалась си-

стема подготовки и повышения квалификации преподавателей, 

учебно-методическая база в этой области в целом. Цель заключи-

тельного этапа (2021-2024 гг.) состоит в необходимости создания 

непрерывной, последовательной и взаимосвязанной системы 

обучения иностранным языкам в Туркменистане. 

В условиях цифровизации в Туркменистане проводится со-

ответствующая работа по внедрению современных ИКТ в обра-

зовательный процесс и совершенствованию ИТ-образования. 

Под руководством уважаемого Президента Сердара Бердымуха-

медова в нашей стране вкладываются огромные средства в мо-

дернизацию национальной системы образования, ускоряется 

внедрение инноваций, основанных на научно-техническом про-

грессе. В 2017 году Указом Президента была утверждена Кон-

цепция развития системы цифрового образования в Туркмени-

стане. Настоящая Концепция направлена на обеспечение всех 

уровней образования в соответствии с инновационным развити-

ем нашей страны высококачественной электронной образова-

тельной информацией, широкое использование цифровых ресур-

сов, обогащение содержания образования. В рамках реализации 

Концепции в стране постоянно улучшается качество образова-

ния, совершенствуется компетентность и интеллектуальные спо-

собности учащихся. В соответствии с задачами Концепции раз-

вития системы цифрового образования в Туркменистане, сегодня 

проделана значительная работа в Министерстве образования 

Туркменистана, в том числе в вузах страны. При Министерстве 

образования Туркменистана создан Инновационный информаци-

онный центр, созданы сайт Минобразования Туркменистана, 

сайты отечественных вузов; функционирует единая образова-

тельная сеть между учебными заведениями; разработаны про-

граммное обеспечение и приложения для оценки уровня успева-

емости учащихся на основе сетевых платформ. Широко исполь-

зуются современные методы дистанционного профессионально-

го образования. В результате повсеместного внедрения цифро-



13 

вых технологий в учебных заведениях, регулярно организуются 

онлайн-лекции, видеоконференции, семинары с зарубежными 

университетами и научно-образовательными центрами. 

Сотрудничество Туркменистана на международном уровне 

развивается высокими темпами. В образовательной системе во-

площены в жизнь десятки проектов по подготовке и повышению 

квалификации кадров, профессионального мастерства специа-

листов системы образования. Внедряя в образовательный про-

цесс мировые стандарты, Туркменистан наращивает взаимо-

действие в гуманитарной сфере с ООН, Евросоюзом. Нагляд-

ным подтверждением тому является осуществление различных 

проектов в рамках образовательных программ, как ТЕМПУС-

ТАСИС, ЭРАЗМУС МУНДУС, ЭРАЗМУС+, КАРЕН и другие. 

Ведётся совместная работа с действующими на территории 

страны авторитетными международными организациями – 

UNISEF, UNFPA, UNDP, UNESKO. В рамках международного 

сотрудничества отечественные научно-образовательные ве-

домства и учреждения вывели на новый уровень научно-

техническое взаимодействие с Дальневосточным, Азиатско-

Тихоокеанским регионами, крупными профильными центрами 

стран Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки. 

Внедряя в образовательный процесс мировые стандарты, 

наша страна наращивает взаимодействие в гуманитарной сфере 

с ООН. Стоит отметить, что Туркменистан дважды избирался в 

Комиссию ООН по науке и технике в целях развития – с 2014 по 

2016 год, а затем на 2017–2020 годы. 

Особое значение придаётся развитию высшей школы, при-

званной стать подлинной кузницей высокопрофессиональных 

кадров для различных отраслей национальной экономики. Этот 

ключевой вопрос решается с учётом реальных потребностей 

государства в тех или иных специалистах. В Туркменистане 

проводится работа по включению вузов страны в перечень пре-

стижных высших учебных заведений международного уровня. 

Два высших учебных заведения Туркменистана – Международ-

ный университет нефти и газа имени Ягшигелди Какаева и Ин-

ститут телекоммуникаций и информатики вошли в итоговый 

рейтинг Impact Rankings 2022, проведенный, всемирной рейтин-

говой организацией Times Higher Education (THE). Междуна-
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родный университет нефти и газа имени Ягшигелди Какаева 

принял участие в реализации ЦУР 4 – Качественное образова-

ние; ЦУР 7 – Доступная и чистая энергия; ЦУР 9 – Промышлен-

ность, инновации и инфраструктура; ЦУР17 – Партнерство для 

достижения целей. Стоит особо подчеркнуть, что нефтегазовый 

университет сумел войти в число 800 лучших вузов по ЦУР 4. 

Развитие туркменской науки осуществляется на программ-

ной основе. Так, были приняты Программа перехода сферы 

науки в Туркменистане к цифровой системе на 2020–2025 годы. 

В 2020 году в соответствии с Постановлением Президента был 

создан Центр инновационной информации Министерства обра-

зования. Ежегодно проводимый в стране конкурс научных работ 

призван содействовать расширению исследовательской дея-

тельности молодого поколения туркменских учёных, стимули-

рованию участия молодёжи в ключевых сферах народнохозяй-

ственного комплекса. 

Таким образом, вывод национальной системы образования 

на уровень, соответствующий мировым стандартам, а также 

наращивание международного взаимодействия, не только в 

плане привлечения технологий, но и в области повышения по-

тенциала национальной научно-образовательной системы, яв-

ляются основой роста всех отраслей страны, в том числе в кон-

тексте достижения Целей устойчивого развития. 
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Сегодня Туркменистан сохраняя все ценное, что накоплено на 

предыдущих этапах своего исторического развития, адаптируя 

имеющуюся образовательную инфраструктуру к складывающимся 

в условиях перехода к рынку новым экономическим и социально-

культурным отношениям, приближая национальную систему обра-

зования к международным стандартам, наряду с достижениями в 

социально-экономическом развитии, добивается заметных успехов 

и в повышении своего интеллектуального потенциала. 

Как известно, одним из важных показателей интеллектуаль-

ного потенциала любого общества является уровень грамотно-

сти людей. Поэтому совсем не случайно то, что именно этот по-

казатель традиционно используется в качестве одного из трех 

компонентов Индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), служащего своеобразным интегральным индикатором, 

применяемым ООН с 90-х годов прошлого столетия для меж-

страновых сравнений.1 

Оценку уровня грамотности населения обычно получают из 

данных сплошных переписей населения. Однако следует при 

этом отметить, что не везде и не всегда в переписные листы 

включают специальные вопросы для оценки грамотности. Пере-

пись населения представляет собой статистическое мероприятие 

по сбору демографических, экономических и социальных дан-

ных, характеризующих в определенный момент времени каждо-

го жителя страны или территории2. 

На территории Туркменистана первая перепись населения 

была проведена в 1881 году, вторая – в 1897 году, вошедшая в 

историю как Первая Всеобщая Всероссийская перепись населе-

ния. В советский период первая перепись населения проходила 
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в 1926 году. Это была Первая Всесоюзная перепись. В 1937 году 

также состоялась перепись населения, но она по ряду причин не 

была признана, поэтому ее провели повторно, но уже в 1939 го-

ду. Прошло двадцать лет: годы войны, послевоенной разрухи и 

восстановления народного хозяйства страны, прежде чем вновь 

была проведена перепись населения, – в 1959 году. Далее пере-

писи проходили более регулярно: в 1970, в 1979 и в 1989 годах. 

В условиях независимости, первая перепись населения 

Туркменистана была проведена в 1995 году. Надо сказать, что 

Туркменистан был первым из бывших советских республик, ко-

торый, став независимым государством, самостоятельно провел 

национальную перепись населения страны. В результате была 

собрана обширная информация о численности, структуре раз-

мещения, социальном, брачно-семейном, образовательном и 

этническом составе населения Туркменистана, которая впослед-

ствии всемерно использовалась при разработке социально-

экономических программ и крупномасштабных национальных 

проектов, реализованных за годы независимости. В 2012 году в 

стране была проведена вторая Национальная перепись населе-

ния с применением новейших цифровых технологий. 

Возвращаясь к вопросу о роли образования в повышении 

интеллектуального потенциала общества, важно подчеркнуть 

тот факт, что чем выше уровень образования населения, тем 

быстрее общество достигает своего прогресса. От уровня обра-

зования населения зависит технический прогресс, внедрение 

новых современных технологий в производство и, следователь-

но, развитие экономики в целом. 

Можно привести для иллюстрации сказанного немало из-

вестных исторических фактов, которые говорят о важности сфе-

ры образования в обществе, независимо от времени и социаль-

ного строя. К примеру, Вильгельм фон Гумбольдт, впервые от-

стоявший идею государственной устойчивой поддержки уни-

верситетов, сделал это в период вторжения наполеоновских 

войск на территорию германских государств. Занимаясь рефор-

мой прусской образовательной системы, он первым делом орга-

низовал в 1810 году Берлинский университет. 

Из истории высшего образования в США можно привести 

решение президента Ф. Рузвельта о беспрецедентной поддержке 
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университетов в годы великой депрессии. В конечном счете, 

именно это решение помогло стране преодолеть кризисное со-

стояние и достичь позиций мирового лидерства в области орга-

низации современного производства и наукоемких технологий. 

Однако, с сожалением приходиться констатировать, что 

эти очевидные факты не всегда и не везде учитываются долж-

ным образом. Общепризнанно, что существование любого об-

щества невозможно без полноценного функционирования и 

развития системы образования. Место образования в жизни 

общества по многом определяется той ролью, которую играют 

в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, 

навыки, возможности развития своих профессиональных и 

личностных качествах. 

По мнению многочисленных именитых ученых-экспертов 

современности, развитие экономики в предстоящие десятилетия 

будет определяться ресурсами, имеющими прямое отношение к 

созданию богатства, именуемого «человеческим капиталом». 

Так, по расчетам, проведенным Всемирным банком, в структуре 

национального богатства наиболее развитых стран доминирует 

«человеческий капитал», составляющий в среднем 2/3 общего 

национального богатства. 

Таким образом, подтверждается тезис о том, что в XXI веке 

главным фактором развития и воспроизводства (с точки зрения 

экономики) становится не накопление материальных благ и 

услуг, а накопление знаний, опыта, умения, здоровья, уровня 

физического развития. 

Не случайно многие экономически развитые и бурно разви-

вающиеся страны, разрабатывая национальные доктрины, кон-

цепции и программы устойчивого и безопасного развития, 

включают в их состав как одно из стратегических направлений – 

развитие национальных систем образования. 

Сегодня во многих странах образование является приори-

тетной функцией государства. Именно поэтому образовательная 

сфера в развитых странах давно превратилась в ведущий фактор 

экономического роста: каждая единица затрат на образование 

дает отдачу на уровне 1,7-1,9 единиц произведенного ВВП. 

Правительства многих стран понимают, что государственная 

политика в области образования должна быть направлена на 
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формирование активной, целеустремленной и ответственной 

личности, способной успешно выполнять разнообразные жиз-

ненные роли в современном плюралистическом меняющемся 

мире, и что для этого необходима гибкая и точная адаптация 

системы образования к актуальным и перспективным потребно-

стям рынка труда, формирование способности к продуктивному 

труду и социальному партнерству. 

Сегодня молодежь в Туркменистане имеет возможность по-

лучать образование и профессиональное обучение на уровне 

мировых стандартов не только внутри страны, но и в лучших 

зарубежных учебных заведениях. 

На сегодняшний день главной целью модернизации образо-

вательной системы Туркменистана является создание эффек-

тивной системы образования, которая будет способствовать 

дальнейшему экономическому подъему Туркменистана, совер-

шенствованию человеческих ресурсов, обеспечению всех отрас-

лей экономики квалифицированными кадрами и удовлетворе-

нию образовательных запросов развивающейся личности. 

Важным событием стало принятие Программы «Возрожде-

ние новой эпохи суверенного государства: Национальной про-

граммы социально-экономического развития Туркменистана на 

2022–2052 годы», которая предусматривает развитие и укрепле-

ние государственности в ближайшие 30 лет. В приоритете – все-

возрастающая роль человеческого капитала как основного фак-

тора экономического развития страны и, как следствие, форми-

рование новой социальной модели развития, обеспечивающей 

высокие стандарты жизни туркменского народа. Кроме того, 

согласно Национальной программе будут продолжены реформы 

в сфере науки и образования. 

Анализ показывает, что в Туркменистане активно изучается 

передовой мировой опыт, расширяются контакты с зарубежны-

ми образовательными и научными центрами. Например, в рам-

ках реализации проекта Европейского Союза «Содействие си-

стеме образования в Туркменистане» на базе Национального 

института образования организуются регулярные обучающие 

курсы, встречи с партнёрами и международными экспертами, 

учебные семинары и просветительские мероприятия, посвящён-
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ные использованию мирового опыта и внедрению инноваций в 

обучение. Также проводятся специальные курсы, направленные 

на активную поддержку инновационных преобразований, в том 

числе по обретению цифровой компетенции преподавателей 

вузов в области создания и использования возможностей меж-

дународного портала «Moodle» для расширения виртуальной 

территории электронных образовательных ресурсов. Кроме то-

го, Туркменистан, внедряя в образовательный процесс мировые 

стандарты, наращивает взаимодействие и в гуманитарной сфере 

с ООН и её структурами – UNICEF, UNFPA, UNDP, UNESCO. 
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Ценность образования в современном обществе велика. 

Именно образование служит основным ресурсом эволюции и 
развития человеческого капитала. Под влиянием информацион-
ных технологий, развитием инноваций происходит модерниза-
ция  системы образования, как в международном аспекте, так и 
в региональном. Неопределенность социально-экономического 
развития ставит основной задачей системы образования форми-
рование компетенций и навыков, позволяющих реализоваться в 
быстротечно меняющихся условиях [2, с. 72]. 
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19 июня 1999 года министрами образования 29 европейских 

стран была подписана декларация «Зона европейского высшего 

образования», целью которой послужило унифицирование стан-

дартов обучения высших учебных заведений разных государств. 

Создание подобной системы было продиктовано процессами 

глобализации в экономическом развитии Европейского союза, 

ростом потребностей в специалистах, способных мобильно реа-

гировать на изменения. 

Первоначально предполагалось, что в 2010 году на европей-

ском континенте уже будет единое пространство высшего обра-

зования, посредством единообразия систем школьного и высше-

го образования. 

Задачи вливания в Болонский процесс сводились к следую-

щим (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи Болонского процесса 
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Наряду со всеми присутствующими достоинствами обо-

значаются и «узкие места» Болонской системы. Недостатки 

Болонской системы – ее узкоспециализированность, выдавли-

вание из образовательной программы многих советских кур-

сов, что наиболее явно проявилось в профилях технических 

направлений. 

Противоречивые отклики вызвало заявление Минобрнауки 

РФ о выходе из Болонского соглашения и анонса «собственной 

уникальной системы образования» среди различных экспертов, 

преподавателей и самих студентов. 

Ректор МГУ В. Садовничий уже давно заявлял об ухудше-

нии качества образования в России в последние десятилетия. 

Некоторые факультеты МГУ уже давно отказались от двухсту-

пенчатой системы и вернулись к специалитету. 

Бывший министр Минобрнауки РФ В. Филиппов выступил 

с критикой идеи выхода из Болонской системы. «Необходимо 

разделять две стороны: структуру системы высшего образова-

ния и содержание образовательного процесса». Болонская си-

стема определяет структуру образования, а вот содержание – 

федеральные государственные образовательные стандарты. По 

его мнению, двухуровневая система дает возможности реализо-

вать мобильные образовательные траектории. Одни – нацелены 

на исследования и нуждаются в глубоких знаниях, другие выби-

рают – практическую деятельность и работают по профилю. 

По мнению С.В. Степашина необходим симбиоз преиму-

ществ Болонской системы и советской классической школы об-

разования с учетом современных реалий. В свою очередь 

И. Абанкина, профессор НИУ ВШЭ, отмечает, что возврат к 

прошлому приведет к полной изоляции и непризнанию, к за-

медлению распространения практик. 

Куратор кластера «Высшее образование», кандидат  педаго-

гических наук А. Молчанов отметил, что выход из системы су-

щественным образом ничего не изменит в связи с тем, что и до 

этого не существовало эффективного взаимодействия с евро-

пейскими университетами. Российские вузы работали по дву-

сторонним соглашениям с западными. То есть, те преимуще-

ства, что наша страна пыталась получить путем присоединения 
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к данной системе, а, именно, признание дипломов российских 

вузов, как показала практика – не  работают [1, с. 43]. 

Согласно опросу, проведенному Superjob, идею за выход из 

Болонской системы поддержали 66% опрошенных граждан РФ, 

против – 10%. 

Против высказался лишь каждый десятый. Чаще остальных 

за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 

5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, 

имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно). 

Выявление положительных и отрицательных сторон совре-

менного образования [3, с. 54], их сопоставление дает возмож-

ность обозначения направлений его совершенствования. 

От степени развития образовательной системы зависят 

условия самореализации личности, творческое развитие инди-

видов, а значит, реформирование системы образования должно 

не подрывать интеллектуальный потенциал общества, а приво-

дить к его закреплению и всестороннему развитию, служа осно-

вой высокого качества жизни населения. 
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В 1999 году министрами образования 29 стран Европы была 

подписана декларация «Зона европейского высшего образова-

ния» в итальянском университете города Болонья. В рамках 

данной декларации предполагалось унифицировать систему 

высшего образования в Европе. Данная декларация заключалась 

в условиях глобализации и интеграции, которые требовали от 

молодых специалистов таких качеств как мобильность и уни-

версальность в связи с тем, что в рамках единого государства 

планировалась их нестатичность. 

Первоначально планировалось, что в рамках Болонского про-

цесса в Европе к 2010 году будет введена единая система среднего 

(12 лет) и высшего (бакалавриат, магистратура) образования. 

Бакалавриат – это первый уровень высшего образования. 

Срок обучения составляет от 3 до 5 лет в зависимости от вуза, 

формы обучения, направления или страны в целом. Бакалавриат – 

законченное высшее образование с набором у выпускника про-

фильных знаний по определенному направлению, однако, Бо-

лонская система предполагает, что выпускник бакалавриата 

продолжит свое обучение в магистратуре с целью углубления 

своих знаний (1–2 года) [1, с. 257]. 

Участие в Болонской системе предполагает возможность 

вузам быть сопоставимыми, студентам получать образование 

разных уровней в различных странах. Например, диплом бака-

лавра получить в одной стране, а магистра – в другой, повышая 

тем самым свою мобильность. 

К 2021 году в Болонский процесс вошли все страны Евро-

союза, США, Канады, Китая, Японии, Австралии и некоторые 

страны Латинской Америки. 
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Некоторые страны довольно легко перешли на Болонскую 
систему, а некоторым пришлось кардинально менять всю вы-
строенную систему образования в стране, например, Испания, 
Финляндия. В этих странах для получения высшего образования 
необходимо было обучаться в вузе от 5 до 7 лет. Россия столк-
нулась с такими же трудностями, ведь классическое российское 
высшее образование получалось по дневной форме обучения в 
течение 5 лет. 

Российская Федерация вступила в Болонский процесс в 
2003 году со своими особенностями. Так, Болонская система бы-
ла введена только в российских вузах, среднее образование она не 
затронула и, соответственно, срок обучения в школах остался 
равным 11 годам. Классическое советское образование базирова-
лось на специалитете, где студенты получали образование в тече-
ние 5-7 лет [2, с. 267]. При переходе на Болонскую систему при-
шлось перейти со специалитета на бакалавриат, оставив специа-
литет только на некоторых факультетах – медицинский, юриди-
ческий и т.д. В вузах - участниках Болонского процесса данные 
выпускники приравниваются к бакалаврам, а не магистрам. 

Некоторые работодатели в настоящее время считают бака-
лавриат не полным высшим образованием в связи  с тем, что в 
нем недостаточно проработаны вопросы прохождения студен-
тами производственных практик. Специалитет предполагал изу-
чение теории, а потом прохождение практики на последних кур-
сах. При бакалавриате практики зачастую начинаются практи-
чески в конце первых курсов [3, с. 234]. 

Многие обыватели зачастую отождествляют ЕГЭ и Болон-
скую систему. Как пилотный проект в некоторых регионах ЕГЭ 
был введен с 2000 года, а в обязательном порядке ЕГЭ как един-
ственная форма вступительных испытаний была введена с 
2009 года. Однако переход на Болонскую систему не требовал 
введения ЕГЭ, единственным условием было обеспечение еди-
ных прав поступающих в вузы. 

Таким образом, при выходе из Болонской системы Россия 
должна будет отказаться от ЕГЭ. Данное суждение является не-
верным в связи с тем, что данный экзамен к Болонской системе 
относится опосредовано и не является ее частью. 

В конце мая 2022 года министр науки и высшего образова-

ния РФ В. Фальков сообщил о желании России выйти из Болон-



25 

ского процесса. По его мнению России необходимо построить 

самостоятельную уникальную систему образования на основе 

принципов советского образования, т.е. использования практики 

специалитета. Перечень специальностей планируется подгото-

вить к 2024 году. 

Выход из Болонской системы в настоящее время является 

дискуссионным вопросом и у видных экономистов, политиков и 

других экспертов нет единого мнения по этому вопросу. 

По мнению председателя Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Александра Бельского единственным положительным 

аспектом Болонской системы является признание Российских ди-

пломов на Западе. Однако, двухуровневое образование путало ра-

ботодателей и способствовало «утечке мозгов» за границу. 

Однако, по мнению А. Железнова, научного сотрудника 

Центра институционального анализа науки и образования, вы-

ход из Болонского процесса отрицательно скажется на всей рос-

сийской системе образования. Выход из системы отрицательно 

повлияет на мобильность российских студентов и возможность 

обмена [4, с. 196]. Болонская система позволяет каждому сту-

денту на некоторое время уехать учиться в другой иностранный 

вуз без дополнительных пересдач экзаменов и т.д. Кроме этого, 

во многих российских вузах получали обучение представители 

стран Африки, Азии, Латинской Америки.  В связи с выходом 

их Болонской системы вузы могут потерять своих абитуриентов 

в связи с тем, что студенты заинтересованы в признании их об-

разования в других странах, особенно это касается студентов-

контрактников, инвестирующих свои собственные средства. 

Кроме этого, еще одной проблемой, с которой столкнуться 

вузы при отказе от Болонского процесса является дополнитель-

ная работа, связанная с изменением всех образовательных стан-

дартов, которые разрабатывались под бакалавриат и магистра-

туру около 20 лет. На сотрудников вузов и профессорско-

преподавательский состав ляжет работа по разработке образова-

тельных программ и приложений к ним. 

Выход России из Болонского процесса также не позволит 

российским специалистам работать за рубежом, а иностранным 

выпускникам – в России. Автоматического признания дипломов 

странами не будет, и его нужно будет подтверждать дополни-



26 

тельными курсами повышения квалификации и сдачей различ-

ных квалификационных экзаменов. 
Однако, в Болонское соглашение вступили только около 

50 стран и выход из данного процесса позволить увеличить мо-
бильность студентов не в Европу, а на Восток. Например, в 
ФГБОУ «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» есть связь с вузами Азии и 
Востока. На разных факультетах обучаются студенты из Афри-
канских стран, Китая, Бангладеш, Японии и других. Существует 
практика обмена студентами с Китаем. В восточных и Азиатских 
странах довольно обширный рынок труда, поэтому российским 
студентам не составит труда трудоустроиться в этих странах, т.е. 
изменится только направление, вместо европейских стран вы-
пускники будут переориентированы на Восток и Африку. 

Кроме этого, сегодня – лучшее время для трудоустройства 
российских выпускников именно в Российской Федерации. В 
России в настоящее время достаточно на высоком уровне воз-
можности для развития технологий, поэтому специалистам 
нужно оставаться именно дома и развивать российскую эконо-
мику. 

Таким образом, при выходе из болонского процесса Россий-
ская Федерация ничего не потеряет, а будет переориентирована. 
Вместо европейских стран обмен будет со станами Азии и Аф-
рики. Однако, в практике России необходимо использовать ту 
модель образования, которая наиболее эффективна в данный 
момент для рынка труда, науки и экономики в целом. В течение 
последних 20 лет Россия приложила все усилия, чтобы интегри-
роваться в европейский образовательный процесс, однако Бо-
лонская система в полном объеме так и не прижилась, хотя от-
дельные ее элементы активно используются. 
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Если верить отчетам и предупреждениям Всемирной орга-

низации здравоохранения, коронавирус может остаться с нами 

надолго. Пандемия затронула все без исключения сектора эко-

номики. Высшее онлайн-образование становится самым быст-

рорастущим подсегментом сектора образовательных технологий 

в этот период. Онлайн-образование предоставляет учащимся 

беспрепятственный, легкий доступ к платформам обучения и 

контента с любого устройства и, по возможности, персонализи-

рованный. 

Платформы для совещаний, такие как Zoom, Microsoft 

Teams, Google Meet, а также использование таких средств, как 

интерактивные доски, совместное использование экрана и опро-

сы, наряду с увеличением доступности бесплатных и платных 

онлайн-курсов, позволили не только учиться в период панде-

мии, но также способствовали академическому и профессио-

нальному росту студентов и преподавателей. 

Использование смартфонов, ноутбуков и компьютеров рез-

ко возросло для доступа к академическому, профессиональному 

контенту, а также к социальным сетям во всех возрастных груп-
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пах. За последние три года ускорилось и популяризировалось 

внедрение цифровых технологий в сферу образования. 

Многие преподаватели и студенты все чаще используют со-

циальные сети в качестве неотъемлемой платформы для элек-

тронного обучения. В наши дни это важная среда для обмена 

знаниями. Педагоги используют возможности интерактивных 

онлайн-инструментов для преподавания и обучения. Мобильные 

приложения, инструменты для совместной работы, короткие 

викторины, онлайн-дискуссионные форумы и многое другое 

используются для расширения знаний учащихся, уделяя особое 

внимание их участию, творчеству и запоминанию информации. 

Кроме того, онлайн-классы гарантируют, что каждый учащийся 

получает одинаковую базовую учебную программу, одновре-

менно позволяя учащимся учиться и прогрессировать в своем 

собственном темпе. 

Множество зарубежных и российских образовательных плат-

форм предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам, что сде-

лало самообучение очень доступным. Популярность онлайн курсов 

в России растет, как и во всем мире, как среди студентов, так и 

специалистов для приобретения новых знаний и повышения ква-

лификации. Наиболее известными и востребованными являются: 

Coursera, Arzamas.academy, Stepik, «Открытое образование», «Лек-

торий», «Открытый университет», Lingust и другие. 

Открытые онлайн-курсы позволяют студентам и работаю-

щим людям изучать то, что им интересно, нужно знать, когда и 

где они хотят, способствуя еще одному направлению доступно-

го образования с потенциальными преимуществами улучшения 

возможностей трудоустройства. 

Игровые обучающие приложения/веб-сайты, использующие 

игровые механики, помогают сохранить мотивацию и не бро-

сить увлечение на полпути. Геймификация обучения с помощью 

различных приложений предлагает среду, в которой учащиеся 

могут легко общаться, участвовать и чувствовать себя возна-

гражденными: Duolingvo, Drops, Beaker, StudyGe, Знающий, 

Operation Math, Оратор и другие. 

Интересно наблюдать, как умные технологии меняют обра-

зовательный ландшафт в стране. Платформы и инструменты 

онлайн-обучения упростили процесс обучения, сделав образо-
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вание творческим, совместным, настраиваемым и восполнив 

нехватку учителей и соответствующих учебных ресурсов. 

Чтобы получить полное представление об онлайн-образо-

вании, давайте рассмотрим некоторые из его преимуществ: 

1. По мере прохождения занятий учащиеся стремятся к 

большей автономии и интеллектуальной свободе. Онлайн-

обучение может помочь им пройти персонализированные про-

граммы обучения, возможно, даже курсы на уровне колледжа. 

Все это в сочетании с практическими упражнениями, исследо-

ванием реального мира и тщательными оценками может быть 

очень полезным для их прогресса в обучении. 

2. Пробуя вводные темы из разных областей, студенты мо-

гут найти свои варианты, прежде чем перейти к изучению ка-

кой-либо специализации. Методы онлайн-обучения делают этих 

студентов более независимыми. 

3. Поскольку онлайн-обучение предоставляет пользовате-

лям больший контроль за счет использования минимальной ин-

фраструктуры, учащиеся могут персонализировать свое обуче-

ние. Это позволяет студентам проходить новые курсы и учиться 

практически из любого места и в любое время. 

4. У каждого свой уникальный темп обучения, которому со-

ответствует онлайн-обучение. Онлайн-учащиеся получают вы-

году от гибкого графика обучения. Неудивительно, что люди 

наиболее продуктивны в разное время дня в зависимости от их 

личности, образа жизни или распорядка дня, но до пандемии 

молодые люди планировали свое обучение в зависимости от ра-

бочего дня. Теперь, с ростом онлайн-обучения, у студентов есть 

возможность учиться в наиболее выгодное для них время, что 

помогает им сохранять информацию и успешно ее использовать. 

5. Онлайн-обучение предлагает расширенный элемент об-

суждения, часто на форуме или доске обсуждений. 

6. По оценкам, 93% общения происходит невербально, по-

этому онлайн-учащимся не нужно беспокоиться о том, что язык 

тела мешает их сообщению. 

Мы видим, что цифровое образование открывает множество 

новых возможностей для расширения возможностей молодежи 

страны. Это расширило доступ к образованию вне границ. Это 

сделало обучение компактно упакованным в мобильное устрой-
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ство, на расстоянии одного клика. Но, что самое интересное, 

цифровое обучение перекладывало и будет продолжать пере-

кладывать бремя обучения непосредственно на самого учащего-

ся, для мотивированного учащегося цифровое обучение будет 

благом, а для тех, кому всегда нужен толчок, к сожалению, бу-

дет наказанием. 

Тем не менее, многие по-прежнему говорят, что взаимодей-

ствие преподавателя и студента с онлайн-обучением практически 

отсутствует – это очень далеко от истины. Преподавание – это 

гораздо больше, чем звонок в Zoom или загрузка бесчисленных 

документов на платформу. Преподаватели должны делать гораздо 

больше: отвечать на вопросы, выставлять оценки, давать обрат-

ную связь и оказывать индивидуальную поддержку студентам – и 

именно здесь на помощь приходят смешанные подходы. 

В целом, университеты, предлагающие смешанный подход 

к обучению, позволяют как преподавателям, так и студентам 

развиваться и повышать уровень в выбранных ими предметах, а 

также в других, применяя при этом более индивидуальный под-

ход к собственному образованию. 
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В последнее десятилетие развитие информационно-

коммуникационных технологий идет очень быстрыми темпами. 

Это развитие, несомненно, коснется и даже породит новую ори-

ентацию во всех сферах человеческой жизни, как социальной, 

культурной, экономической, политической, правовой, так и об-

разовательной [2]. Произошел переход от эпохи знаний к эпохе 

информации и коммуникации. Переход от сообщества, основан-

ного на знаниях, к сообществу, основанному на информации и 

коммуникации, привел к кардинальным изменениям, особенно с 

точки зрения того, как информация преобразуется в знания [6]. 
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Тревожная реальность, которая имеет место в нашем мире 

образования, заключается в том, что прогресс времени не явля-

ется прямо пропорциональным прогрессу преподавателя. Мы 

также по-прежнему наблюдаем контраст между преподавателем 

и обучающимся. Студенты уже двигаются вперед в цифровой 

среде, в то время как преподаватели все еще борются с тексто-

вой традицией. Преподаватели по-прежнему используют много 

продуктов 80-х годов, а студенты используют современные про-

дукты. В результате студенты радикально отличаются от препо-

давателей. 

Быть преподавателем в XXI веке – это совсем не то же са-

мое, что быть преподавателем в XX. В цифровую эпоху от пре-

подавателей требуется способность к инновациям и творчеству, 

потому что сегодняшние студенты уже не воспринимают систе-

му обучения 80-х годов. Из-за ускоренного развития интернет-

технологий и достижений в области цифровых технологий ин-

формация и знания носят временный и кратковременный харак-

тер. Временные знания требуют постоянного обновления, раз-

вития и совершенствования личных способностей. Этот про-

гресс коренным образом влияет на мир образования, начиная с 

оценки знаний и заканчивая тем, как они преподаются перед 

аудиторией. Это также, безусловно, влияет на педагогическое 

образование и работу педагогических кадров; компетенции пре-

подавателей должны быть ориентированы на развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий и современного циф-

рового общества. 
При переходе от аналоговой эры к цифровой эре происходят 

кардинальные изменения. В эпоху цифровых технологий обра-
зовательная среда должна быть гармонизирована с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, таких 
как Интернет, которые позволяют студентам учиться независи-
мо, динамично и не быть привязанными только к одному месту 
и одному источнику обучения, даже не зависеть от преподавате-
ля, т.е. студент может учиться у многих преподавателей, полу-
чая информацию из различных источников в киберпростран-
стве. Таким образом, все элементы компетентности преподава-
теля, как правило, интерпретируют учащихся, основываясь ис-
ключительно на опыте, способностях, знаниях и учебных ресур-
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сах преподавателя. Но в эту динамичную цифровую эпоху пре-
подаватели должны применять концепцию многоканального 
обучения, которая рассматривает студентов как динамичных 
обучающихся, которые могут учиться где угодно, когда угодно, 
у кого угодно, используя информацию из различных источников 
и в любом месте [7]. В этом случае преподаватель должен вы-
ступать в качестве координатора, который направляет на разви-
тие компетенций, которыми должны овладеть студенты, и от-
крывает возможности для учебы на различных цифровых учеб-
ных ресурсах в глобальном мире [5]. 

Роль преподавателя в обучении, которое фокусируется на 
формировании, поиске и открытии, остается очень важной. Ра-
нее образование интерпретировалось как нечто одностороннее, 
требующее предоставления информации экспертом и приобре-
тения студентами знаний. В этом случае преподаватель высту-
пает в роли эксперта, у которого есть ответы на каждый вопрос, 
поэтому он обладает всеми полномочиями. С другой стороны, 
студенты всегда рассматриваются как пассивный элемент взаи-
модействия. Необходимо новое направление в развитии образо-
вания, которое ставит во главу угла активное развитие студен-
тов посредством поиска различного рода информации и других 
ресурсов, полезных для их жизни в различных ситуациях. Новая 
направленность фокусируется на учебной деятельности, которая 
требует от студентов самомотивации и саморегуляции [4]. Они 
необходимы для накопления знаний и опыта, которые могут 
быть применены в конкретном контексте, с которым сталкива-
ются студенты. Получение этих знаний требует активного уча-
стия в личностном развитии посредством интерактивного обу-
чения и его применения, а не просто пассивного "поглощения" 
знаний, разработанных другими. 

Нынешняя парадигма в образовании сместилась с парадиг-
мы преподавания на парадигму обучения. Это означает, что об-
разование больше не сводится к тому, как передавать студентам 
знания и информацию, а к тому, как им помочь самостоятельно 
искать и находить информацию, а затем создавать полезные 
знания для себя. 

Преподаватель выполняет, по крайней мере, три важные ро-

ли в глобальном цифровом образовании: как носитель измене-

ний, реформатор знаний и консультант по обучению. 
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Роль преподавателя должна эволюционировать от "поставщи-

ка ответов", то есть того, кто обрабатывает и представляет знания, 

необходимые в условиях изменений, к "носителю изменений", то 

есть человеку, который помогает учащимся находить знания и по-

могает им активно управлять своими стратегиями личностного 

развития. Другими словами, роль преподавателя в эпоху цифровых 

знаний состоит в том, чтобы помочь студентам создать новое ви-

дение будущего, чтобы обеспечить им мотивирующее руковод-

ство, чтобы они могли самостоятельно развиваться. 

Преподаватель сталкивается с множеством проблем в циф-

ровую эпоху [3]. Многим преподавателям не удается идти в но-

гу с темпами модернизации образования. В результате студенты 

быстро получают информацию из различных мультимедийных 

источников, в то время как многие преподаватели часто предо-

ставляют информацию медленно и из ограниченного числа ис-

точников [1]. Студентам нравится сначала просматривать кар-

тинки, слушать музыку и просматривать видео, прежде чем про-

сматривать текст, в то время как преподаватель отдает предпо-

чтение сначала тексту. Студенты хотят получать доступ к муль-

тимедийной информации по гиперссылке, в то время как препо-

даватели предпочитают предоставлять информацию линейным, 

логичным и простым способом. Студентам нравится одновре-

менное взаимодействие со многими людьми, в то время как 

преподаватели хотят, чтобы их студенты работали независимо. 

Студентам нравятся актуальные, интересные занятия, результа-

ты которых могут быть применены немедленно, а преподаватель 

должен следовать учебному плану и соответствовать стандар-

там. Эти расхождения приходится учитывать в работе. Расши-

рение виртуального мира, который в настоящее время больше 

нравится нашим студентам, заставляет преподавателей пере-

осмыслить организацию системы обучения, чтобы сделать ее 

более актуальной, инновационной и адаптивной. 

Цифровая грамотность включает способность делиться ре-

зультатами обучения с другими, а также создавать и поддержи-

вать различные сообщества. Цифровая грамотность является 

абсолютной предпосылкой для развития цифрового мира и жиз-

неспособности цифровой жизни, а также является одной из 

фундаментальных способностей, помогающих будущим моло-
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дым людям взаимодействовать в киберпространстве. Препода-

ватели, владеющие цифровой грамотностью, играют очень важ-

ную роль в качестве консультантов по обучению, помогая сту-

дентам в получении информации, навигации по информации и 

обмене информацией. 

Рождение цифрового сообщества, основанного на знаниях, 

привело к серьезным изменениям во всем. Роль преподавателей 

в обучении в эпоху цифровых технологий требует от них опыта 

для реализации соответствующих решений различных проблем 

и адаптации к меняющимся условиям [3]. Это изменение требу-

ет новой ориентации в образовании, которая делает упор на 

творчество, инициативу, инновации, общение и сотрудничество. 

В эпоху цифровых технологий нужны преподаватели, способ-

ные идти в ногу со временем, способные выступать в роли носи-

телей перемен, консультантов по обучению; которые обладают 

высоким чувством человечности и морали, социальной чутко-

стью, а также рациональны и честны, чтобы они могли хорошо 

работать в динамичной образовательной среде. 
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Человеческий капитал понимается как воплощенный в че-

ловеке запас здоровья, способностей, знаний, навыков, мотива-

ций, психологических установок, этических норм. 

Человеческий капитал формируется за счёт инвестиций в 

повышение уровня и качества жизни населения, в интеллекту-

альную деятельность. 

Современная теория выделяет следующие элементы чело-

веческого капитала: 

– капитал образования (совокупность знаний и навыков че-

ловека, полученных в процессе обучения); 
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– капитал здоровья (совокупность физического и психоло-

гического здоровья, определяющая способность к труду); 

– социальный капитал (совокупность общественных отно-

шений, способная минимизировать затраты); 

– капитал культуры (совокупность культурных ценностей и 

моделей поведения людей); 

– человеческий капитал здоровья исходит в своём понима-

нии из системы ценностей человека и общества. 

Для любого человека самым ценным является возможность 

роста, благополучия, социального статуса, профессиональной 

карьеры, что невозможно без здоровья. 

В ряду жизненных ценностей у активной части населения 

здоровье занимает первые позиции [1, 2]. 

В формировании человеческого капитала здоровья решаю-

щее значение имеет образование. 

Человеческий капитал неразрывно связан с образованием и 

является главным фактором формирования и развития инноваци-

онных знаний как следующего высшего этапа развития общества. 

Место образования в жизни общества во многом определя-

ется той ролью, которую играют в общественном развитии зна-

ния людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития 

профессиональных и личностных качеств. 

Образование, в каких бы методах оно ни выражалось, ока-

зывает непосредственное влияние на развитие гражданской по-

зиции каждого индивида, даёт чёткое представление об истории 

и культуре его страны, сказываясь на патриотических чувствах 

человека. 

Образование выступает важным критерием социализации 

личности. 

Под уровнем образования понимается определённый объём 

знаний, умений и навыков, усвоенных человеком в образова-

тельных учреждениях. 

Качество образования – это способность человека реализо-

вывать данный объём знаний на практике, а также совокупность 

характеристик различных аспектов деятельности образователь-

ной организации, соответствующих целям и результатам госу-

дарственного стандарта, социальным требованиям, познава-

тельным и иным возможностям всех обучающихся [3]. 
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Качество жизни человека – предусматривает участие в оценке 

не только объективных, например, условия жизни, но и субъектив-

ных факторов, таких как отношение человека к своей жизни, к 

спорту и его моральная удовлетворённость. Таким образом, чем 

выше качество образования, чем здоровее человек, тем выше каче-

ство жизни [4]. В свою очередь качество жизни зависит: 

1. От состояния здоровья человека; 

2. Уровня образования; 

3. Других показателей. 

В современном мире увеличивается значение образования 

как важнейшего фактора формирования нового качества не 

только экономики, но и общества в целом. Его роль постоянно 

растёт вместе с ростом влияния человеческого капитала. 

Постоянный мониторинг с целью хода процесса обучения и 

своевременные корректирующие действия – это и есть управле-

ние образовательным процессом. 

Образование в современном мире играет интегративную 

роль при формировании социальных институтов общества, вза-

имодействующей личности. 

Оно выступает ведущим мотивом деятельности человека, 

обусловливает взаимодействие, интеграцию в обществе [5]. 

Образование должно быть инновационным, формирующим 

в человеке способность к проективной детерминации будущего, 

ответственность, веру в себя и свои способности, умение влиять 

на это будущее. 

Образование и здоровье – это и есть человеческий капитал, 

которому в Туркменистане уделяется огромное внимание. 

Функциональная задача инвестиций в здравоохранение – 

способствуют восстановлению и поддержанию созидательных 

способностей человека. 

Подобные инвестиции оказывают существенное воздей-

ствие на формирование человеческого капитала будущего поко-

ления рабочей силы. 

Азиада-2017 и все последующие спортивные мероприятия, 

которые проходят ежегодно в столице Туркменистана и за её 

пределами, доказали всему миру, приверженность туркмени-

станцев принципам здорового образа жизни. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.04 
Управление в технических системах предусматривает множе-
ство дисциплин, связанных изучением теории управления, в том 
числе и производственными процессами. Речь идет о научно 
обоснованной выработке оптимального управленческого реше-
ния на основе математического подхода, поскольку современ-
ные реалии не позволяют принимать сложные управленческие 
решения на интуитивном уровне. 

Как правило, определение оптимального решения сводится к 
поиску такого плана производства, при котором достигается мак-
симальное или минимальное значение показателя цели. То есть, 
если рассматривать в качестве цели прибыль, то получится задача 
максимизации, если затраты – задача минимизации. Таким образом, 
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цель описывается математической функцией, и задача оптимизация 
будет сведена к определению экстремума данной функции. На 
практике встречается множество подобных задач. Это – выбор 
наилучшей технологии, задача распределения ресурсов, поиск 
кратчайшего расстояния, определение оптимального плана и др. 
Все эти задачи объединены в класс оптимизационных задач и могут 
быть решены с использованием различных математических мето-
дов, таких как симплекс-метод, метод потенциалов, метод ветвей и 
границ и т.д. Суть всех этих методов заключается в определении 
области допустимых значений решения задачи с учетом ограниче-
ний и дальнейшем направленном переборе всех возможных реше-
ний. При этом на каждом шаге решения происходит улучшение 
цели по сравнению с предыдущим шагом. Существенным недо-
статком такого подхода является рутинная работа, связанная с про-
ведением математических вычислений с целью принятия управлен-
ческого решения. Современные информационные технологии поз-
воляют автоматизировать процедуру поиска решения. 

Рассмотрим пример. 
Производится выпуск мороженого двух видов: I и II. Цена 

вида I составляет 2 усл. ден. ед., а вида II – 1 усл. ден. ед. За 1 ми-
нуту выпускается 30 порций мороженого вида I либо 90 порций 

вида II. Технология производства в любой момент времени поз-
воляет без каких-либо затрат переходить с одного вида мороже-

ного на другой. Из-за недостаточного объема холодильных ка-

мер в течение часа на хранение может быть принято не более 
3600 штук изделий. Определить оптимальный план производ-

ства, обеспечивающий максимальный доход. 
Решение данной задачи может быть получено с помощью 

разработанной математической модели, которая представляет 
собой функцию цели (целевая функция) и систему ограничений. 

В качестве управляемых переменных выступают значения коли-
чества каждой выпускаемой продукции: х1 – количество моро-

женого вида I, х2 – количество мороженого вида II. 
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Анализ неравенств позволяет отнести задачу к категории с 
начальным базисом и применить симплекс-метод для ее реше-
ния. Неравенства и уравнение записываются в канонической 
форме. При этом необходимо добавить базисные переменные. 
После простых упрощений имеем: 
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Далее составляется начальная симплекс-таблица: 
 

Базисные 
переменные 

x1 x2 x3 x4 
свободный  

член 
отноше-

ние 

х3 1 1 1 0 60 60/1 

х4 3 1 0 1 90 90/3 

f -2 -1 0 0 0 
 

 
Решение не оптимальное, т.к. имеются отрицательные ко-

эффициенты в строке f. Необходимо улучшать цель. Переход к 
следующей симплекс-таблице позволит получить более опти-
мальное решение. Разрешающим столбцом является столбец х1 
(содержит максимальное по модулю значение коэффициента 
целевой функции), разрешающей строкой - х4 (содержит мини-
мальное значение отношения свободного члена к соответству-
ющему коэффициенту разрешающего столбца), и на их пересе-
чении определяется разрешающий элемент. В данном примере 3 – 
разрешающий элемент. Таким образом, свободная переменная 
х1 переходит в разряд базисных переменных. Следовательно, 
разрешающий столбец необходимо представить как единичный. 
Выполняя арифметические операции с коэффициентами систе-
мы уравнений, получим вторую симплекс-таблицу: 

 

Базисные 

переменные 
x1 x2 x3 x4 

свободный  

член 
отношение 

х3 0 2/3 1 -1/3 30 45 

х1 1 1/3 0 1/3 30 90 

f 0 -1/3 0 2/3 60 
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Решение также не оптимальное. Аналогично повторяем 

процесс, переходя к третьей симплекс-таблице: 

 

Базисные 

переменные 
x1 x2 x3 x4 

свободный  

член 

отноше-

ние 

х2 0 1 3/2 -1/2 45 
 

х1 1 0 -1/2 1/2 15 
 

f 0 0 1/2 1/2 75 
 

 

Найдено оптимальное решение. Для получения максимальной 

прибыли (f = 75 ден. ед.) необходимо в течении 1 мин. Произвести 

мороженое вида I в количестве 15 ед., а мороженое вида II – 45 ед. 

Решение задачи сильно усложнится в случае рассмотрения 

большого количества управляемых переменных. Поэтому пред-

лагается один из наиболее простых подходов, который позволя-

ет применить симплекс-метод, используя различные информа-

ционные технологии. 

Модель данной задачи для решения средствами MS Excel и 

итоговые данные представлены на следующим рисунке: 

 

 
 

Полученные результаты совпали, значит оптимальное ре-

шение найдено. При этом был автоматизирован процесс опти-
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мизации, что позволило увеличить скорость принятия управлен-

ческого решения и исключить возможные ошибки в процессе 

вычислений, связанные с человеческим фактором. 
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На сегодняшний день интернализация системы образования 

является характерной тенденцией современного образовательного 
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пространства. Установление международных стандартов качества 

образования, повышение уровня академической мобильности, ак-

тивизация межгосударственного сотрудничества в области образо-

вания оказали влияние на развитие интернализации системы обра-

зования ведущих стран мира, в том числе и Туркменистана. 

Достижение высокого уровня качества образования путем 

увеличения научно-образовательного потенциала является од-

ной из главных целей образовательной политики государства. 

Для реализации данной цели в стране предпринимается ряд по-

следовательных мер по модернизации системы образования. На 

совершенствование образовательной системы Туркменистана в 

последние годы оказала положительное влияние реализация 

долгосрочных Программ по социально-экономическому разви-

тию страны. Кроме того, в целях повышения качества образова-

ния в стране были приняты Концепции, направленные на повы-

шение качества преподавания дисциплин по естественным и 

точным наукам, совершенствование обучения иностранным 

языкам и цифровизацию системы образования. 

Интернализация образования стимулирует рост международ-

ного взаимодействия при сохранении особенностей национальных 

образовательных систем. Интенсификация процесса интернализа-

ции образования обусловлена созданием необходимых условий на 

законодательном уровне. Так, модернизации подвергся Закон 

Туркменистана «Об образовании», который является основным 

нормативно-правовым актом в данной сфере. В новой редакции 

Закона обновлению подверглись принципы государственной по-

литики и задачи законодательства Туркменистана в области обра-

зования. В частности, интернализации способствовала оптимиза-

ция управления системой образования в соответствии с общепри-

знанными международными нормами и практикой. 

Изменения коснулись и государственных гарантий прав 

граждан Туркменистана в образовательной сфере, связанные с 

критериями и порядком предоставления специальных государ-

ственных стипендий. В соответствии с новой редакцией Закона 

Туркменистана «Об образовании» государство, посредством 

предоставления специальных стипендий для обучения в ино-

странных государствах, оказывает содействие в получении обра-

зования гражданами Туркменистана, показавшими высокий уро-
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вень интеллектуального развития, что в свою очередь, стимули-

рует студенческую мобильность. Также изменению подверглись 

и нормы Закона, касающиеся языков обучения. Например, если в 

предыдущей редакции законодательного акта говорилось о том, 

что в образовательных учреждениях всех типов туркменский 

язык является основным, то новая редакция дает возможность в 

качестве основного языка процесса обучения использовать ино-

странный язык. В соответствии с последней редакцией Закона, 

учитывая растущую глобальную экономическую, социальную и 

экологическую взаимозависимость, образовательные учреждения 

содействуют овладению гражданами иностранными языками, 

включая официальные языки ООН [1]. 

Развитию интернализации способствует также академическая 

мобильность, которая проявляется в обмене обучающимися и 

научно-педагогическими работниками образовательных учре-

ждений Туркменистана с зарубежными странами. Нормы, стиму-

лирующие академическую мобильность, закреплены в новой ре-

дакции Закона Туркменистана «Об образовании». Согласно п. 8 

ст. 5 указанного Закона государство, в соответствии с междуна-

родными договорами Туркменистана, готово оказывать содей-

ствие лицам туркменской национальности, проживающим за его 

пределами, в получении ими общего среднего образования на 

туркменском языке. Данная норма, в свою очередь, служит осно-

вой для активизации выездной мобильности преподавательского 

состава. Ярким событием реализации данной нормы является от-

крытие общеобразовательной школы в Астраханской области 

Российской Федерации, где наряду с основными дисциплинами, 

преподается и туркменский язык. Кроме того, повышению акаде-

мической мобильности будет способствовать открытие совмест-

ного российско-туркменского университета, идея о создании ко-

торого была озвучена в июне 2022 года на официальной встрече 

глав государств Туркменистана и Российской Федерации [2]. 

Закон Туркменистана «Об образовании», являясь базовым за-

конодательным актом в описываемой сфере, определяет основные 

направления межгосударственного сотрудничества. Так, глава 11 

целиком посвящена международной деятельности Туркменистана 

в области образования. Определяя порядок получения образования 

как иностранными гражданами в Туркменистане, так и гражданами 
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Туркменистана за рубежом, Закон стимулирует развитие импорта 

и экспорта образовательных услуг. 
На современном этапе процесса гармонизации высшего обра-

зования во многих странах наблюдается динамичное развитие экс-
порта образовательных услуг. Являясь одним из индикаторов кон-
курентоспособности страны в области образования – экспорт обра-
зовательных услуг определяет уровень интеграции той или иной 
страны в мировое образовательное сообщество. Чтобы повысить 
уровень экспорта высшего образования в стране необходимо до-
стичь высоких показателей конкурентоспособности в данной сфе-
ре. В настоящее время в Туркменистане создаются все условия для 
достижения высокого уровня образования и, как следствие, повы-
шения образовательной конкурентоспособности для последующе-
го экспорта. К примеру, на сегодняшний день потребителями рос-
сийских образовательных услуг являются более 30 тысяч граждан 
Туркменистана [3], а белорусскими образовательными услугами 
пользуются более 6,6 тысячи наших соотечественников [4]. 

Определяя правовые основы международного сотрудниче-
ства, Закон Туркменистана «Об образовании» способствует во-
площению в жизнь десятков проектов по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров в образовательной сфере. В целях 
внедрения мировых стандартов в образовательный процесс, 
Туркменистан путем реализации различных проектов ежегодно 
наращивает сотрудничество с авторитетными международными 
организациями. В качестве примера можно назвать проект Ев-
росоюза «Содействие сфере образования Туркменистана», кото-
рый стартовал в 2016 году. Развивается сотрудничество Турк-
менистана в образовательной сфере и со специализированным 
учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(UNESCO). Следствием такого взаимодействия является приня-
тие решения об открытии кафедр UNESCO в туркменских вузах 
соответствующего профиля. 

Международное сотрудничество в области образования ос-
новывается также на многочисленных двусторонних и много-
сторонних договорах, заключенных между Туркменистаном и 
рядом зарубежных стран. Плодотворное сотрудничество в обла-
сти образования наблюдается между Туркменистаном и Россий-
ской Федерацией. Результатом такого партнерства является 
подписание 288 международных документов в различных от-
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раслях. Базовыми документами выступают Договоры о дружбе 
и сотрудничестве, стратегическом партнерстве между Туркме-
нистаном и Российской Федерацией, на основе которых были 
подписаны ряд соглашений в научно-образовательной сфере. 

Таким образом, развитие двустороннего и многостороннего 
международного сотрудничества путем подписания соответ-
ствующих международных документов, принятие и претворение 
в жизнь ряда Концепций в образовательной сфере, реализация 
актуальных образовательных проектов с авторитетными между-
народными организациями, активизация академической мо-
бильности свидетельствуют об активном участии нашей страны 
в процессе интернализации образования. 
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Общеизвестно, что история Болонского процесса берет свое 

начало в городе Болонье, в котором в 1999 году представители 
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29 европейских государств подписали соглашение о создании 

системы образования, способной стать образцом для всех стран. 

С момента утверждения новой образовательной системы коли-

чество участников Болонского процесса неоднократно меня-

лось; на сегодняшний день к нему присоединилось всего 

48 стран, в числе которых и Россия. 
Стоит отметить, что присоединение к Болонской Декларации 

в разных странах оценивается неоднозначно. Как показывают 
ежегодные опросы ВЦИОМ, принятие болонской системы в 
нашей стране шло напряженно [6]. Еще в 2007 году в более чем 
30 европейских странах проведенное исследование по вопросу 
мнения граждан о реформировании системы образования в соот-
ветствии с болонскими стандартами показало такие результаты: 
более половины опрошенных респондентов – представителей 
научно-педагогического сообщества – выступали за сохранение 
традиционных систем обучения и демонстрировали отказ от 
внедрения в практику системы «бакалавриат/магистратура» [4]. 
Полученные результаты наглядно свидетельствовали, что пред-
ставители научного сообщества оценивали реформу довольно 
критично, если не относились к ней скептически. 

На момент реформирования российского высшего образо-
вания по типу Болонской системы оно находилось на этапе 
сложных преобразований, почти в состоянии кризиса. На тот 
момент, в начале 2000-х годов, по данным различных междуна-
родных рейтинговых исследований, в России лишь небольшое 
количество образовательных учреждений могло подготовить 
действительно конкурентоспособных специалистов для рыноч-
ной сферы хозяйствования с учетом проводимых социально-
экономических преобразований, что объективно свидетельство-
вало о невысоком уровне качества высшего образования в Рос-
сии в данный переходный период. Именно с целью повышения 
качества российского образования, повышения интереса к полу-
чению образования в России правительством страны было при-
нято решение о внедрении болонских стандартов. Данный про-
цесс был запущен в 2003 году, однако только через восемь лет 
он был официально завершен; в стране было введено двухсту-
пенчатое образование. При этом старая система специалитета не 
была полностью упразднена; ряд высших учебных заведений 
сохранял ее по некоторым направлениям подготовки. 
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В России сохранилось 11-летнее школьное образование, по-

сле получения которого можно было получить и среднее специ-

альное образование. Для соответствия Болонской системе в Рос-

сии ввели ЕГЭ, которое как нововведение по своей сути не было 

прямым требованием международных соглашений, однако было 

продиктовано необходимостью унифицировать экзамены в раз-

ных вузах. Вместе с тем не все высшее образование перешло на 

бакалавриат/магистратуру. На пракике сохранилось довольно 

много специальностей, обучение на которых велось в привыч-

ном формате. 

С момента присоединения России к Болонскому процессу в 

обществе не утихают споры о целесообразности внедрения его 

стандартов. Проблема реализации Болонской системы в системе 

российского высшего образования изучалась К.Н. Кислици-

ным [2], В.И. Ивановой [1], Муревцевой [3] и др. Ряд исследова-

телей полагает, что переход на Болонскую систему был свое-

временно принятым решением и работу по ее реализации необ-

ходимо продолжить. Однако в настоящее время, подводя опре-

деленные итоги, уже большая часть населения страны приходит 

к выводу, что от нее следует отказаться и вернуться либо к ста-

рой советской системе образования или же пойти по-иному, но-

вому, пути. 

6–8 апреля текущего года сервис SuperJob провел масштаб-

ное исследование по субъектам РФ, направленное на изучение 

мнения совершеннолетних респондентов, в том числе и будущих 

абитуриентов, об отказе от системы бакалавриат/магистратура, 

внедренных в рамках присоединения России к Болонской си-

стеме. Результатом стали данные, свидетельствующие о том, что 

две трети опрошенных поддерживают возврат к старой системе 

высшего образования. Примечательно, что чаще всего за отказ 

от Болонской системы выступали респонденты, достигшие 

среднего возраста, имеющие высшее образование или же роди-

тели выпускников школ. 

Поводом для проведения данного исследования послужило 

обращение депутата Госдумы Виталия Милонова к министру 

науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Избран-

ник народа призвал органы власти отказаться от двухступенча-

той системы высшего образования, снова вернутся к пятилетне-
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му обучению в рамках специалитета. По его мнению, пятилет-

нее обучение необходимо для наиболее полного усвоения про-

граммы и подготовки качественных специалистов, востребован-

ных временем. Кроме того, многие исследования ставят под со-

мнение результаты такой системы, ее эффективность не доказа-

на; зачастую дипломы о получении высшего образования в Рос-

сии не признаются в Европе работодателями или же принима-

ются с крайней неохотой. 

С призывом отказаться от болонских нововведений высту-

пал также и председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Сте-

пашин, который заявил, что цели проведения реформы не были 

в полной мере достигнуты. Однако им было отмечено, что отказ 

от Болонской системы не должен сопровождаться отказом от ее 

достижений, а положительный результат о ее внедрения должен 

дать толчок к новым преобразованиям в образовательной среде 

вузов. 

Ректор Ярославского государственного университета Алек-

сандр Русаков отмечает, что присоединение России к Болонско-

му процессу было совершено без вынесения этого вопроса на 

общественное обсуждение, соглашение о ее введении было под-

писано правительством РФ без предшествовавшей этому проце-

дуры ее должной оценки. Эти упущения следует проработать и 

учесть. 

Академик Олег Смолин также указывает, что в российских 

школах были значительно увеличены часы общественных и 

гуманитарных наук, в то время как часы естественных и тех-

нических наук сократилось. Фактически, университеты стали 

готовить главным образов тех специалистов, которые были бы 

востребованы не внутри страны, а за ее пределами, что косвен-

но ведет к оттоку специалистов из России. Такое положение 

дел также требует пристального внимания и существенной   

доработки. 

Как было заявлено в марте текущего года Министерством 

науки и высшего образования РФ, несмотря на явные минусы 

Болонской системы, в ближайшем будущем не ожидается пол-

ного от нее отказа [5]. Как отмечает профессор Ирина Абанкина, 

полный отказ от Болонской системы приведет к тому, что Рос-

сия сделает шаг назад в налаживании деловых связей с другими 
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странами в сфере образования. Что касается вопроса признания 

российских дипломов за рубежом, подобный вопрос не может 

быть решен за столь короткое время, это требует длительных 

переговоров, сопоставления программ, аккредитации независи-

мыми рейтинговыми агентствами и др. По ее мнению, Россия 

сама сделала недостаточно в плане признания российских ди-

пломов в зарубежных странах. Система «бакалавриат/магистра-

тура» также нуждается в справедливой оценке, ведь является 

полезной с точки зрения гибкости высшего образования, поэто-

му Болонский процесс не может быть оценен лишь с негативной 

стороны. 

При рассмотрении дальнейших путей развития высшего 

образования в России нельзя не отметить практическую значи-

мость системы «2+2+2», о которой глава государства В.В. Пу-

тин упоминал еще в Послании Федеральному Собранию от 

15 января 2020 года. Предполагается, что данная система поз-

волит студенту самому скорректировать вектор своего образо-

вания: после 2-х лет обучения он сможет выбрать наиболее 

подходящее себе направление обучения, а по прошествии еще 

2 лет, в магистратуре, выбрать окончательную траекторию раз-

вития. Данная система является очень значимой с практиче-

ской точки зрения, она позволит сделать образовательный 

процесс более гибким и удобным для студентов, учитывая его 

образовательный маршрут. 

Таким образом, присоединение России к Болонскому про-

цессу изначально было недостаточно продумано, в связи с чем и 

неудивительно, что реформа оценивается неоднозначно, при 

этом данный феномен прослеживается не только в российской, 

но и в зарубежной практике. Рассуждая о реализации Болонско-

го процесса в России, можно отметить как минусы, так и плюсы 

данной инициативы. Нельзя не отметить, что во время внедре-

ния программы высшее образование в России находилось в со-

стоянии кризиса, поэтому реформа была вполне своевременной, 

необходимой на тот момент, она решала многие образователь-

ные задачи. Критика, высказываемая в адрес Болонского про-

цесса также обоснована, ведь нельзя не отметить тот факт, что 

реформа могла быть проведена только при коренном изменении 

устоявшейся системы высшего образования. Вне всякого со-
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мнения, данная тема является весьма актуальной и поэтому не 

может оставаться без внимания, требует детальной, продуман-

ной политики со стороны как государства, так и негосудар-

ственных структур. 
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Language learning is a dynamic process. There is no limit in the 
field of language learning activities. As language is an essential part 
of our social and everyday relations and the tasks and activities of the 
language classroom are shouldn’t be limited to the text books only, 
rather taken from our regular experiences and curricular. Motivation 
is an important factor in the learning of foreign language as well. 
Teachers must be search of motivation of students. Thus, beside 
regular materials, realia can simplify learning in great ways because 
it connects the classroom activities to real life understandings. It 
helps to make a language class broader, richer and more efficient. It 
can serve as a very useful teaching tool as it can be taken from 
various sources and applicable in large number of activities. The 
teaching methodology that is adopted by the teacher is use of realia. 
In order to make the teaching process easier, full of interest and 
effectiveness, realia can be used by the teacher. The usage of realia 
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can be accompanied with some activities related to learning such as 
games, guessing and matching activity and group work. 

Virtual realia is digitized objects and items from the target 

culture which are brought into the classroom as examples or aids and 

used to stimulate spoken or written language production. 

Realia can be defined as “actual objects and items which are 

brought into a classroom as examples or as aids to be talked or 

written about and used in teaching.” [1].  On the other hand, it can be 

defined as “Anything which has a purpose outside of the ESL 

classroom and can be brought into the classroom.” [2] 

In the English as a foreign language classroom, the word realia 

mean “using real items found in everyday life as an aid to teaching 

English. Using realia helps to make English lessons memorable by 

creating a link between the objects and the word or phrase they 

represent.” [3] 

Virtual realia is a technology which allows a user to interact 

with a computer-simulated environment, whether that environment is 

a simulation of the real world or an imaginary world. It is the key to 

experiencing, feeling and touching the past, present and the future. 

Virtual Realia is a dimensional computer based interactive 

environment which simulate reality. Virtual Realia can bring us into 

an imaginary world which appears exactly similar to our own world. 

This article aimed at presenting general trends regarding the role and 

usage of technology in teaching English. The benefits of using 

technology in the process of learning and teaching English, as well as 

the importance of using technology as a method to teach English as a 

foreign language, will be discussed. 

There are many ways generated by the linguists to teach the 

language items in English as a foreign language classroom. Bringing 

realia and virtual realia into the classroom is one of the most 

effective ways to create an entertaining class atmosphere and acquire 

the target language proficiently. Especially, new learners may have 

problems from obtaining what teacher presents because they have no 

chance to understand what they learn in the class with real life 

conditions. 

For young learners or especially children, virtual realia can be 

very effective. Here are some ideas on how to use realia (as a virtual 

realia) in the lessons. 
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1. Use your country’s flag and a map (google map) to show 

students where you live and to help them learn the names of foreign 

countries on the screen. 

2. Online timetables, tickets and are great for practicing role-

plays such as asking for directions, or buying tickets (on web-sites, 

online) 

3. Use mobile phones or tablets to create telephone 

conversations, practice giving numbers, arranging meetings, or 

discussing a new product or sendng messages. 

Focusing on the competency level of the learners, there is a list 

of some materials of realia that can be used in the English classroom. 

Beginners 

1. Television timetables 

2. Cinema timetables 

3. Lesson, airport, train timetables 

4. Café or restaurant menus 

5. Recipes 

6. Application forms (CV) 

7. Postcards (Letters) 

8. Utility bills 

9. Classified adverts 

Intermediate 

1. magazines, newspapers (online articles) 

2. Newspaper articles from downloaded issues 

3. Brochures and adverts 

4. Instruction guidebooks 

Advanced 

1. General newspaper articles 

2. Magazine articles 

3. Academic materials 

4. Literary work of authentic authors 

At advanced level nearly anything can be chosen, because they 

should have more advanced approaches to cope with unfamiliar 

vocabulary and terminology. 

Multimedia tools allow you to use almost all the senses of 

students, combining printed text, graphics, moving video, still 

photos, and audio, creating a "virtual reality" of real communication. 

It is proved that the use of multimedia materials and computer 
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networks reduces learning time by almost three times, and the level 

of memorization through the simultaneous use of images, sound, text 

increases by 30-40 percent [4]. 

Virtual realia can be used as an on-line device in making the 

unclear concrete for students by teachers. It can facilitate the 

integration of computer-based foreign language instruction with 

other disciplines, such as cultural studies, country studies, ecology, 

geography, history, literature and others. In doing so virtual realia 

reveals the similarities and differences between native and cultures 

of the language learned as well as increases multicultural awareness. 

Virtual realia can improve the quality and availability of culturally-

based, authentic English classroom resources. 

The teacher can be really advanced in the use of realia. If we are 

going to teach English as a foreign language, realia is an essential. 

Students are fond of  role-plays and enjoy playing games, if we use 

realia in classes students will enjoy their English lessons, and be 

inspired to learn the target language. 

No matter what is the theme of the lesson, acting out dialogue 

and roleplaying is another effective way to help students learn by 

heart the material and develop speech habits through an easy activity. 

Try using virtual realia to motivate the students through acting. 

For instance, if a theme of the lesson is about travelling teacher 

can use map, brochures or globe even some traditional music or 

piece of sound of airport announcements (with the help of speaker) 

for background of acting and make students take turns acting out a 

scene in which one student is the traveler or foreigner and another is 

the citizen. Realia will help them generate lines and guide them to 

review essential vocabulary. 

Role-plays, situations can be acted out by students in the virtual 

classroom as well. The can bring some special items according to 

scenario, and then have them use the objects to make up a situation, 

dialogues with another partner or partners (students). If the teaching 

platform you’re using allows it, enlarge the camera feeds of the 

students currently acting so the rest of the class can easily see who is 

speaking. [5] 

In conclusion, every modern teacher can use his own creativity 

and the resources of the global Internet as virtual realia. Preparing 

tasks, students filter a lot of information, if they need to listen to 
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music, and most often view photos. Such things attract learners. The 

concept of virtual realia is any item from the target culture that is 

accessed in a digital format. In modern era the world is surrounded 

by blends of modern technologies. People have acquired majorities 

of these technologies into our everyday lives. Increasingly, these 

various technologies are getting integrated to provide us with new 

abilities and services. 
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Введение. Сегодня задача глобализации, интернационали-

зации и цифровизации общества приводят к значительным из-

менениям в сфере образования. Следовательно, развитие и со-

вершенствование общества на основе национальных и общече-

ловеческих достояний, формирование всесторонне развитой 

личности требует создания современных условий для получения 

населением современного образования [1]. Для создания таких 

условий необходимо интегрировать компоненты существующей 

структуры образования (географическое расположение учебного 

заведения, преподаватель, учебник, цифровые ресурсы, объек-

https://bridge.edu/tefl/blog/use-realia-esl-classroom/
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тивные национальные ресурсы и т.) в единую образовательную 

систему. 

Как известно, этот фактор является открытым независимо 

от типов соединений между сторонами образовательного про-

цесса в списке параметров. Все вопросы, обозначенные в Кон-

цепции развития системы цифрового образования в нашей 

стране, сконцентрированы в образовательном пространстве и 

работают в этом пространстве совместно. 

Г.Хакен, являясь одним из основоположников этой концеп-

ции описывает её: “Если система получает определенную про-

странственную, временную или функциональную структуру без 

какого-либо внешнего воздействия, то мы называем такую си-

стему самоорганизующейся. Особый внешний эффект – это эф-

фект, который требует структуры или функциональности (в 

движении) в системе. В случае самоорганизации система испы-

тывает неспецифические воздействия вне системы. Например, 

подогретая снизу жидкость образует шестиугольные ячейки и в 

результате самоорганизации приобретает полностью сбаланси-

рованную макроструктуру [2]”. 

Как правило, эти различные закономерные взаимодействия, 

действуя одновременно, заставляют систему приспосабливаться 

к самоорганизации. Таким образом, в данной работе приводятся 

анализ влияния национальных факторов к оценке данного про-

цесса соответствующими стандартом. 

Цель работы. Одним из подходов, позволяющих сегодня 

оценить процесс самоорганизации системы под влиянием наци-

ональных факторов, является энтропия, то есть величина, позво-

ляющая принимать необходимые решения. 

Для пояснения этой работы целесообразно провести следу-

ющие анализы для оценки возможностей данного критерия: 

Энтропия: гарантируя точное представление модели сигна-

лов случайных процессов, можно использовать мощное техно-

логическое оборудование и результаты данных. Кроме того, не-

которые типы непрерывных сигналов описываются в дискрет-

ной форме и упрощаются за счет рассмотрения проблемы в пре-

делах случайных величин. Такие переходы не решают всех про-

блем сигналов с точки зрения теории вероятностей и случайных 

процессов. 
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Дисперсия (второй центральный момент) или доверительный 

интервал широко используется для характеристики функции рас-

пределения. Однако эти величины имеют смысл только для слу-

чайных чисел и не могут использоваться для неслучайных объек-

тов. Поскольку их состояние качественно отличается, в этом слу-

чае можно в меньшей степени оценить результат эксперимента. 

Таким образом, размер неопределенности, связанной с рас-

пределением, не зависит от размера случайного объекта, так как 

имеет некоторые числовые характеристики. 

Материалы и методика исследований. Эффективное управ-

ление образовательным учреждением зависит от умения непо-

средственно выявлять закономерность и использовать ее для 

принятия управленческих решений. Энтропийный подход поз-

воляет выявить факторы, направленные на снижение неопреде-

ленности системы. 

Образовательное учреждение представляет собой сложную 

систему, состоящую из большого количества взаимосвязанных 

частей, которая имеет разную вероятность нескольких макросо-

стояний. По мере увеличения числа различных микросостояний 

различных частей системы возрастает степень беспорядка. 

Таким образом, единообразие всех компонентов образова-

тельного учреждения позволяет снизить энтропию. 

Во всех процессах, происходящих в замкнутых системах, 

энтропия возрастает или становится постоянной в соответствии 

со вторым правилом термодинамики. В открытых системах эта 

величина может увеличиваться, уменьшаться или становиться 

постоянной. 

Как растущее открытое пространство для цифрового обра-

зования, самоорганизация становится закономерной. Путем са-

моорганизации или энтропийный поток система может быть 

равноправна – на высоком или на более низком уровне развития. 

Пространство образовательного учреждения имеет иерар-

хическую структуру, и все это состояние пространства возника-

ет на каждом этапе. Такое состояние иерархической регуляции 

учитывается в управлении пространством и связано с потоком 

самоорганизации. 

Снижение неопределенности системы напрямую связано с 

информационными взаимодействиями, происходящими как 
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внутри, так и вне системы. Запрос информации всегда связан с 

уменьшением разнообразия или энтропии в системе. Использо-

вание систем цифровой аналитики для эффективной работы с 

информацией в образовательной среде позволяет им оптимизи-

ровать свою работу единой цифровой основой. 
Результаты исследования и их обсуждение. Основные фак-

торы, влияющие на снижение энтропии в образовательном 
учреждении [3]: 

– с учётом закономерностей иерархического порядка прово-
дится оптимизация организационной структуры образователь-
ного учреждения; 

– использование образовательной цифровой сети в управле-
нии учреждением. 

Можно использовать изменение энтропии системы для 
оценки эффективности управления образовательным учрежде-
нием. Если энтропия не меняется в результате какого-либо про-
цесса, то устойчивость энтропии не нарушается. 

В результате эффективность работы образовательного 
учреждения можно использовать в цифровом обучении, учиты-
вая комплексную оценку критериев. 

Методы измерения энтропии разработаны в естественных 
науках, но для педагогических исследований могут быть ис-
пользованы более простые методы – например, оценка уровня 
энтропии в баллах – это упрощает процесс и анализ, что делает 
его результаты более доступными для практического использо-
вания в той или иной области образования. При использовании 
метода оценки энтропии в баллах сначала определяются грани-
цы возможных изменений энтропии [4]. 

Различные энтропийные эффекты имеют разные масштабы 
и разную вероятность возникновения. Масштаб энтропийного 
эффекта зависит от уровня инновационности и масштаба оцен-
ки. Например, чтобы расчеты были удобными, нужно ограни-
читься одним образовательным пространством. Затем масштаб 
инновации будет отражаться в доле соответствующих подси-
стем, которые повлияли на эту инновацию в конкретном про-
странстве знаний. Таким образом, масштаб эффективности ис-
пользования инноваций в образовательном пространстве в 
определенной степени будет выражаться уровнем сформиро-
ванности предметных знаний на долю обучаемых. 
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Основной задачей для технологий в области реализации 

стандартов образования нового поколения является обеспече-

ние понимания ими глубины и в то же время статистической 

значимости процессов, происходящих при получении продукта 

или полуфабриката из сырья. Изучение системного подхода 

представляет собой количественную меру, основанную на по-

нятии информационной энтропии, которая позволяет оценить 

состояние системы (беспорядочность, промежуточное состоя-

ние, упорядоченность). 

Таким образом, данный результат можно использовать как 

величину оценки качества образования в цифровом простран-

стве образовательного учреждения. 
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В мире, в котором иностранный язык является средством 

общения, получения информации, крайне необходимо владеть 
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всеми видами речевой деятельности: чтением, письмом, говоре-

нием и пониманием речи на нужном иностранном языке. 
На данный момент русский язык в Узбекистане является 

обязательным к изучению во всех высших учебных заведениях 
страны, а также является основным языком делопроизводства в 
крупных городах. Но в то же время количество людей, для кото-
рых русский язык является родным, стремительно падает [5]. 
Именно поэтому в нашей стране с каждым годом возрастает 
спрос на изучение русского языка как иностранного. 

При изменении уровня владения русским языком в обще-
стве возникает потребность в поиске новых методов обучения 
языку, при которых возможно было бы достигнуть максимума 
эффективности за минимально возможное время [3]. 

И в ответ на это требование появилась новая система обуче-
ния – «интенсивная методика». В самом общем виде ее можно 
описать как ускорение процесса обучения иностранным языкам 
при минимальных энергетических затратах субъекта [4]. 

Интенсивные методы обучения призваны не только в крат-
чайший срок сформировать у обучаемого определенный ком-
плекс умений и навыков, но и заставить обучающегося преодо-
леть психологический барьер, неизбежно возникающий при ис-
кусственном формировании вторичной языковой компетенции. 
Итоговой целью такого обучения всегда является наделение 
обучаемого способностью к спонтанному говорению. 

Интенсивным методам обучения присущи следующие при-
знаки: 

1) овладение устной формой общения; 
2) наличие языковой среды; 
3) овладение комплексом навыков и умений, необходимых 

для осуществления деятельности в конкретной области обще-
ния, что находит выражение в отборе лексико-грамматического 
материала, ситуаций и тем общения для занятий; 

4) интенсивный характер обучения (продолжительность за-
нятий до 10 часов ежедневно – шесть часов аудиторных занятий 
и четыре часа самостоятельной работы, насыщенность занятий 
видами и формами работы, требующими большой активности 
учащихся); 

5) направленность занятий не на приобретение знаний о 

языке, а на формирование речевых умений; 
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6) широкое использование коллективных форм работы и 

управление процессом общения в группе со стороны препо-

давателя; 

7) повсеместное применение любых возможных средств и 

каналов воздействия на учащихся, опора как на сознательно-

произвольное, так и на подсознательно-непроизвольное овладе-

ние материалом, что, в частности, достигается посредством 

включения в учебный процесс особых приёмов обучения 

(например, распределение студентов по ролям, музыкальное 

сопровождение, использование физических упражнений и т.п.). 

В середине ХХ века в Болгарии известным психологом 

Г.К. Лозановым был разработан целый ряд новых методов 

обучения, который получил название интенсивного суггесто-

педического метода. 

Суггестия, по мнению Лозанова, – это средство, в основном 

непрямого, коммуникативного воздействия на человека в бодр-

ствующем состоянии, создающее условия для активизации ре-

зервных возможностей личности [1]. 

Г. Лозанов выделял три вида суггестии, которые использу-

ются в учебном процессе для снятия всякого рода психологиче-

ских барьеров у обучаемых: 

1) психологическая суггестия (учет психологических, пси-

хотерапевтических факторов, эмоционального воздействия); 

2) дидактическая суггестия (использование особых приемов, 

активизирующих обучение); 

3) художественная суггестия (использование музыки, живо-

писи, фильмов и т.д. на занятии) [1]. 

Основные положения суггестопедии сводятся к следующему: 

– обучение должно быть радостным и ненапряженным; 

– его следует осуществлять как на сознательном, так и на 

подсознательном уровнях; 

– в обучении следует использовать обычно незадействуе-

мые резервы сознания с целью повышения результативности [1]. 
Заслуга Г. Лозанова состоит в том, что он, пожалуй, первым 

обратил внимание на то, что необходимо более активно исполь-
зовать возможности подсознания человека, и построил на этом 
положении особый учебный курс, элементы которого стали 
неотъемлемой частью абсолютного большинства существующих 
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ныне систем интенсивного обучения иностранным языкам. Одна-
ко если 40 лет назад для того, чтобы активизировать внутренние 
резервы человека, действительно, хватало суггестии (которую 
Г. Лозанов сделал знаменем своего учения) и было достаточно 
просто изменить форму обучения, наполнить ее элементами ис-
кусства, игры и концертной деятельности, то современная жизнь, 
которая насыщает и пресыщает человека всем, чем только мож-
но - от информации до зрелищности, оставляет для суггестии не 
так много места и для получения хороших учебных результатов 
требует иных, более тонких и глубинных подходов к личности. 

Можно выделить пять принципов интенсивного изучения 
русского языка: 

1. Групповое обучение способствует возникновению у лич-
ности дополнительных социально-психологических стимулов к 
учению [2]. Кроме того, активизация общения между участни-
ками учебного процесса способствует ускорению обмена ин-
формацией, передаче и усвоению знаний, ускоренному форми-
рованию навыков и умений. Из всего вышесказанного можно 
заключить, что основным средством овладения предметом ста-
новится общение с партнерами по группе. 

2. Принцип личностно-ориентированного общения является 
менее значимым. Он основан на влиянии общения, его характе-
ра, стиля на реализацию воспитательных и образовательных це-
лей. В общении каждый является как воздействующим, так и 
подвергающимся воздействию. Особенно значимое место зани-
мает здесь познание людьми друг друга, что является необходи-
мым условием общения людей. Общение представляет собой 
стержневую характеристику коллективной деятельности и дея-
тельности личности в коллективе. Оно неотделимо и от процес-
са познания. Личностно-ролевое общение на уроках русского 
языка в условиях интенсивного обучения – это не фрагмент 
учебного процесса или методический этап поурочного плана, а 
основа построения учебно-познавательного процесса [2]. 

3. Принцип ролевой организации учебно-воспитательного 
процесса тесно связан с двумя предыдущими. Роли и маски и 
группе в большой степени способствуют управлению общением 
на уроке. Учебное общение в интенсивном обучении предпола-
гает наличие постоянно активных субъектов общения (все уча-
щиеся), которые не ограничиваются просто восприятием сооб-
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щения и реакцией на него, а стремятся выразить свое отношение 
к нему, то есть «я - маска» всегда проявляет личностную харак-
теристику. Ролевая игра – это одно из эффективных средств со-
здания мотива к обучению учащихся. 

4. Принцип концентрированности в организации учебного ма-
териала и учебного процесса является не только качественной, но и 
количественной характеристикой интенсивного метода. Концен-
трированность проявляется в различных аспектах: концентриро-
ванность учебных часов, концентрированность учебного материа-
ла. Все это вызывает высокую насыщенность и плотность обще-
ния, разнообразие форм работы. Это побуждает преподавателей 
работать в постоянном поиске новых форм подачи материала. 

5. Принцип полифункциональности упражнений отражает 
специфику системы упражнений в интенсивной методике обу-
чения. Поэтому наиболее продуктивно работающим считают 
подход к обучению русскому языку, который предполагает од-
новременное и параллельное овладение языковым материалом и 
речевой деятельностью. Полифункциональность упражнений 
позволяет реализовать этот подход. 

Все пять рассмотренных принципов интенсивного обучения 
русскому языку обеспечивают четкую взаимосвязь учебного 
предмета и учебной деятельности и тем самым способствуют 
эффективной реализации целей обучения. 
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Информационно-коммуникационные технологии и мульти-

медийные средства обучения стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, однако особенно востребованными они стали в период 

пандемии, поскольку актуализировались дистанционные формы 

работы. В практике преподавания русского языка как иностран-

ного традиционные аудиторные занятия также были переведены 

в режим онлайн, и в течение достаточно продолжительного пе-

риода обучение иностранных слушателей русскому языку осу-

ществлялось дистанционно на различных цифровых платфор-

мах, интернет-ресурсах и в мессенджерах (Moodle, Google 

Classroom, Zoom, Skype, WhatsApp и др.). Новая реальность тре-

бовала использования онлайн-технологий на всех уровнях обу-

чения. Активно стали вводиться в практику онлайн-курсы по 

русскому языку для иностранных слушателей подготовительных 

отделений [5]. Были разработаны технологии дистанционного 

проведения вступительных испытаний по русскому языку как 

иностранному, а также собеседования в режиме онлайн для ино-

странных абитуриентов [2], [6]. 

Современные средства дистанционного обучения позволяют 

преподавателю РКИ наиболее эффективно использовать имею-

щийся потенциал электронных ресурсов. Как правило, для прове-

дения онлайн-обучения выбирается цифровая платформа, в кото-

рую интегрирован сервис для видеоконференций и вебинаров, 

когда у преподавателя имеется возможность демонстрировать 

рабочий стол компьютера (текстовые файлы, рисунки, фотогра-

фии, презентацию или видеофайл), писать в общий и личный чат 

и т.д. В практике обучения русскому языку как иностранному на 

начальном этапе, например при изучении русского алфавита и 
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обучении чтению, представляется актуальным использование-

функционалаграфических средств (изменение шрифта, выделение 

цветом, подчеркивание, рисование и др.). Цифровая платформа 

позволяет использовать учебные материалы по курсу, задания, 

проводить тестирование. Хочется отметить, что оценка за выпол-

нение тестовых заданий выставляется автоматически и это суще-

ственно облегчает работу преподавателя РКИ. Студенты-

иностранцы, как правило, легко осваивают современные цифро-

вые технологии и быстро начинают использовать имеющиеся ре-

сурсы для изучения языка, а также для коммуникации [1, С. 277]. 

В условиях дистанционного обучениярусскому языку ино-

странных слушателей становится актуальнойпрезентация.В дан-

ном случае мы понимаем под презентациейопределенным обра-

зом выстроенные слайды, связанные общей темой и оформлен-

ных в едином стиле. Можно сказать, что это наглядность, подан-

ная в новой, современной форме. Создавая презентацию, препо-

даватель русского языка как иностранного может преследовать 

разные цели: это и объяснение нового материала, и отработка 

навыков, и контроль. Хотелось бы выделить преимущества пре-

зентации: презентация позволяет преподнести любой учебный 

материал выразительно, ярко, а также придает занятию динамизм. 

Как показывает практика, наилучший результат достигает-

ся, если презентация соответствует некоторым требованиям. Во-

первых, презентация должна обладать соответствующей струк-

турой. Во-вторых, необходимо выстроить логику подачи мате-

риала, продумать содержание. В-третьих, нужно разработать 

дизайн презентации (это фон, шрифт, заголовки, анимация, сме-

на слайдов и т.д.). Оптимальным представляется использование 

темного шрифта на светлом фоне, а не наоборот. При изучении 

русского языка инофонами необходимо следить за тем, чтобы 

текст слайда был доступным, кратким, а слова на строкеразме-

щались без переноса. При этом шрифт необходимо использовать 

крупный, не нужно пытаться включить в один слайд больше 

языкового материала: здесь предпочтительнее известный прин-

цип «лучше меньше, да лучше». Использованное количество 

слайдов в презентации также не должно быть большим: доста-

точно 15–18 слайдов на одну тему, которую успешно можно от-

рабатывать в течение 6–8 академических часов. 
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Одним из несомненных преимуществ презентации является 

то, что такой способ подачи материала значительно экономит си-

лы и жизненные ресурсы преподавателя. Однако, оформляя пре-

зентацию, следует избегать распространенных ошибок, которые 

не способствуют эффективному обучению, а, напротив, отвлека-

ют внимание иностранных слушателей от содержания учебного 

материала, затрудняя восприятие. Это чрезмерная, навязчивая, 

методически не обоснованная анимация, трудночитаемые шриф-

ты и т.п. В завершение хотелось бы отметить, что, несмотря на 

несомненные преимущества презентации, преподаватель прини-

мает во внимание, что презентация – это лишь вспомогательное 

учебное средство, которое помогает решать частные задачи обу-

чения русскому языку как иностранному: например, отработать 

достаточно сложную для иностранцев грамматическую катего-

рию – вид глагола, время глагола и др., более подробно и боль-

шей визуализацией разобрать глаголы движения в русском язы-

ке [4]. Презентация может помочь иностранным обучающимся в 

самостоятельной подготовке при изучении некоторых граммати-

ческих тем [3], делая более наглядным и доступным языковой 

материал. Тем не менее, презентация не может являться альтер-

нативой «полноценному» электронному учебнику. 
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Одной из тенденций в высшем образовании в связи с пере-
ходом к цифровой экономике стало применение дистанционных 
образовательных технологий и дистанционного обучения. 
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) пред-

ставляют совокупность методов, средств обучения, обеспечива-

ющих проведение учебного процесса на расстоянии на основе 

применения современных информационных и телекоммуника-

ционных технологий (ИКТ). Применение ДОТ не исключает 

традиционных форматов обучения, а является их дополнением. 

Такого рода технологии включают: образовательные платфор-

мы, электронные обучающие системы, видеоуроки, информа-

ционно-консультационные сайты, видеоконференции и т.д. 

Применение ДОТ в образовании: предоставляет обучаю-

щимся возможность усвоения образовательных программ непо-

средственно по месту их жительства или пребывания; подразу-

мевает свободное использование различных информационных 

ресурсов в образовательном процессе в удобное время; способ-

ствует повышению личностной направленности процесса обу-

чения, интенсификации самостоятельной работы обучающегося; 

направлено на повышение качества образования путём внедре-

ния современных технологий, при которых взаимодействие обу-

чающегося и преподавателя осуществляется независимо от ме-

ста их нахождения и распределения во времени на основе ис-

пользования средств телекоммуникации. 

К средствам дистанционного обучения относятся: элек-

тронные учебники, справочники; мультимедиа приложения; ви-

део, аудио учебные материалы; презентации по учебному мате-

риалу и т.д. 

Образовательный процесс по направлениям подготовки в 

области информационных технологий в ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ЧГУ) осуществляется на факультете информатики и вычисли-

тельной техники (ИВТ). При обучении применяются образова-

тельные дистанционные платформы ЧГУ, система Moodle, ав-

томатизированные обучающие [1] и тестирующие системы и 

другие программные и технические средства. 

Исследование направлено на изучение восприятия дистан-

ционных образовательных технологий обучающимися по ИТ 

направлениям подготовки и оценить влияние внедрения ДОТ в 

учебный процесс. Был проведен опрос обучающихся 1-2 курсов 
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факультета ИВТ, которые в 2021-2022 годах обучались с приме-

нением ДОТ. 

Обучающиеся выделили следующие преимущества дистан-

ционного формата проведения занятий: экономия времени 

(42%); комфортные условия (25%); меньшие затраты на проезд 

и питание (17%); возможность обучения из любого места, даже 

если болеешь (12,5%). Особых преимуществ в таком обучении 

не заметили 37,5% опрошенных. 

Из недостатков ДОТ респонденты отметили: технические 

сбои, зависимость от интернет-соединения (25%), плохо усваи-

вается материал (21%), отсутствие прямого контакта (12,5%), 

необходимость специального оборудования для выполнения 

лабораторных работ (12,5%), недостаточный контроль со сторо-

ны преподавателей (8%). Не отметили недостатков 21% обуча-

ющихся. В целом с техническими сбоями сталкивались 75% 

опрошенных. 

На вопрос о желании изучения какого-либо курса полно-

стью в дистанционном формате 54,2% ответили положительно, 

однако изучать дистанционно курсы других вузов в дистанци-

онном формате вместо своих дисциплин выразили готовность 

лишь 37,5% опрошенных. 

Результаты эффективности изучения гуманитарных, техни-

ческих, профессиональных и дисциплин, связанных с ИТ и про-

граммированием, по мнению респондентов, представлены в 

таблице. 

 

Эффективность изучения дисциплин с применением ДОТ 
 

Цикл дисциплин 
Оценка эффективности 

1 2 3 4 5 

Гуманитарные – – 20,8 50 29,2 

Профильные 8,3 4,2 29,2 37,5 20,8 

ИТ, программирование 12,4 4,2 16,7 25 41,7 

Технические 8,3 4,2 33,3 37,5 16,7 

 

В анкету были также включены вопросы, связанные с про-

ведением промежуточной аттестации. Результаты опроса пока-

зывают, что 83% предпочитают электронный вариант тестиро-
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вания; экзамены с применением ДОТ предпочитают сдавать 

25%, в очном 33,3%, в любом 41,7%; волнение больше в очном 

формате у 45,8%,  в дистанционном – 8,4,  одинаково – 45,8%. 

Сообщили о известным им случаям, когда тестирование 

вместо одного человека проходил другой 8,3% опрошенных. 

На основе результатов опроса, а также ранее проведенного 

нами исследования [2] в период пологого перехода на дистанци-

онный формат, можно сделать выводы, что в целом респонден-

ты стали относится к ДОТ лояльнее, однако по прежнему оце-

нивают эффективность такого обучения не слишком высоко, 

отдавая предпочтение очному формату, особенно это касается 

проведения практических (лабораторных) занятий. 

Несомненными достоинствами ДОТ являются экономия 

времени и средств, комфортная обстановка, возможность 

обучения из любого места. Недостатки ДОТ – необходимость 

технического оснащения рабочего места, вероятность сбоя 

оборудования и интернет-соединения, хуже усваивается ма-

териал, отсутствует прямой контакт обучающегося и препо-

давателя, необходимость в высокой самоорганизации и само-

контроля. 
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С каждым годом все больше иностранцев, проживающих в 

России и за рубежом, заинтересованы в овладении русским язы-

ком, готовы выучить его и грамотно говорить по-русски. Однако 

не секрет, что студенты сталкиваются с трудностями в исполь-

зовании языка в реальной жизни. Поэтому в процессе обучения 

русскому языку как иностранному современным педагогам 

необходимо сочетать все четыре языковых навыка. По мнению 

А.И. Сурыгина «овладение четырьмя языковыми навыками 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) зависит, в первую 

очередь, от учебной дисциплины и от языковой компетенции 

уровня обучающегося». Вместе с тем, и учебные материалы 

должны быть подобраны в соответствии с национальностью, 

религией, полом, возрастом, мировоззрением и психологией 

студентов. Например, некоторые рассказы для чтения, составле-

ние коротких диалогов для говорения на общебытовую темати-

ку,  составление текстов на темы «О себе», «Моя семья», «Моя 

страна» для развития письма и просмотр на русском языке ви-

деороликов, новостных репортажей с субтитрами, исполнение 

песен, вероятно, необходимо прослушивать, то есть развивать 

навык аудирования. Если уроки не проводятся с комбинацией 

этих четырех языковых навыков, использование целевого языка 

будет становиться все более и более трудным для студентов в 

реальной жизни. 

Более того, английский учёный и педагог Кен Робинсон 

утверждал, что «системы образования должны признать, что 

«наилучшее обучение происходит в группах», потому что «со-

трудничество – это материал для роста». Безусловно, групповая 
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работа для общения на любом языке предполагает коммуника-

цию студентов друг с другом. Таким образом, занятия по изуче-

нию русского языка как иностранного являются естественным 

местом для использования стратегий совместного обучения. Ко-

гда учащиеся работают в группах, открывается дверь к их до-

стижениям в изучении русского языка как иностранного, спо-

собности запоминать новый материал, способности поддержи-

вать социальные отношения, а также повышению их уверенно-

сти в себе. Групповая работа на занятиях может уменьшить 

стресс от участия в учебной деятельности в классе и предоста-

вить учащимся больше времени для работы над их собственным 

темпом работы. Также при обучении РКИ, помимо работы в па-

рах или в малых группах, необходимо вовлекать студентов в 

следующие виды групповой работы: пресс-конференция, мозго-

вой штурм, командные задания, лингвистические игры, решение 

ребусов и кроссвордов, ролевые и симуляторные игры, кейсы, 

проектные технологии, интерактивные экскурсии, квесты, про-

слушивание и просмотр литературных и музыкальных компози-

ций, дискуссии, применение мультимедийных и интернет-

технологий, подкасты, обучающие технологии, участие в кон-

курсах чтецов и литературных конференциях, праздниках рус-

ской речи. Эти виды работ универсальны, так как соответствуют 

различным этапам обучения и могут использоваться для разви-

тия социальных, культурных навыков и навыков научной речи. 

С их помощью учитель может создать атмосферу дружбы и 

коммуникации, развить способности проектирования, решения 

проблем и умению работать в команде. 

Кроме того, как упомянула Е.Б. Кротова, «культурная сто-

рона изучения РКИ связана с изучением места и роли русской 

культуры в обучении русскому языку. Это поощряет учителя для 

преподавания различных аспектов русской культуры иностран-

ным студентам, отражает их интерес к России, к образу жизни 

носителей русского языка и создает условия для свободного вла-

дения русским языком в кумулятивной функции». Если занятия 

по обучению РКИ проводятся с интеграцией языка и культуры, 

то это облегчает обучение лексике и фразеологии, что в свою 

очередь, относится к лингвистической области обучения ино-

странного языка. Это также рассматривается как способ развития 
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социокультурного компонента коммуникативной компетенции, 

который относится к коммуникативной области обучения ино-

странного языка. Кроме того, студенты могут узнавать новую 

информацию о социальных и культурных различиях, обычаи и 

традиции, национальные, местные и религиозные праздники, 

носителей языка, национальные блюда или другие аспекты, ко-

торые могут развивать культурную осведомленность. 

Если обсуждать преподавание или изучение целевого языка, 

необходимо особо подчеркнуть, что мы не можем представить 

себе каждый наш урок без компьютерных технологий. Потому 

что «один из лучших и быстрых способов для студентов, не яв-

ляющихся филологами, овладеть русским языком – это исполь-

зовать новые средства обучения, такие как компьютерные тех-

нологии, которые играют важную роль в современной жизни и 

способствуют процессу обучения» (Исмаилова, Глисон, Прово-

торова и Матухин, 2016). По крайней мере, в качестве «Ресурса» 

педагог может создавать цифровые языковые тренинги, компь-

ютерное обучение и программы оценки, курсы дистанционного 

обучения и образовательные веб-сайты или поделиться полез-

ным учебным материалом в электронной версии со студентами. 

Все это помогает легко привлечь студентов и ускорить процесс 

изучения русского языка. 

В заключение, преподавание РКИ становятся все более вос-

требованным в языковом образовании по мере развития совре-

менных методов обучения. Методы обучения, принципы и сред-

ства обучения обновляются, и появляются новые тенденции в 

преподавании РКИ. 
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Применение цифровых технологий в образовательной прак-

тике в последнее время стало неотъемлемым компонентом про-

цесса обучения. Их развитие обусловлено реалиями нашего 

времени, когда стало невозможным оставаться вне цифрового 

сообщества, когда многие аспекты жизнедеятельности перене-

сены в цифровую форму. 

Г. Дженкинс ввел понятие «цифровой грамоты», овладение 

которой стало необходимостью не только в повседневной жиз-

ни, но и в профессиональных сферах, включая образование. В 

настоящее время цифровая грамотность преподавателя подра-

зумевает способность создавать, предлагать и управлять образо-
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вательным пространством с помощью новейших механизмов. 

Цифровизация системы образования служит фундаментом пере-

хода на новый уровень и нацелена на подготовку работников, в 

полной мере необходимых на современном рынке труда» [4]. 

В сфере образования применение цифровых технологий 

направлено в первую очередь на создание комфортных условий 

обучения и возможности обучения в любом месте. Цифровые 

технологии находят свое применение в самостоятельной работе 

студентов, в проектной деятельности, во время аудиторных заня-

тий. Отмечается, что при этом роль преподавателя также подвер-

гается трансформации [5]: преподаватель не только передает но-

вые знания и формирует навыки и умения, но и поддерживает 

интерес к изучению дисциплины, подталкивая и направляя дея-

тельность студентов к поиску, создавая мотивацию к ее изуче-

нию. Следует отметить, что преподаватель играет немаловажную 

роль в продуктивности восприятия изучаемого материала студен-

тами посредством использования перцептивных элементов, т.е. 

внеязыковых факторов речи, языка тела, мимики, эмоций. 

В соответствии с методическим назначением компьютер-

ные технологии делятся на обучающие, тренажеры, информа-

ционно-поисковые, демонстрационные и учебно-игровые. 

Посредством обучающих технологий транслируются знания, 

формируются навыки и умения, которые далее автоматизи-

руются путем применения тренажеров. Информационно-

поисковые и справочные ресурсы обеспечивают формирование 

навыков работы с информацией, ее систематизации. Демон-

страционные ресурсы позволяют визуализировать изучаемый 

материал, что упрощает его восприятие. Учебно-игровые тех-

нологии создают учебные ситуации, в которой деятельность 

происходит в игровой форме. В процессе работы преподава-

тель выбирает те инструменты, которые способствуют дости-

жению поставленных целей и задач. 

Информационные ресурсы характеризуются предметной, 

коммуникативной и творческой функциями, все они способ-

ствуют развитию у студентов навыков не только совместной 

работы и коллективного познания, но и способностей опериро-

вать учебным материалом с помощью этих сервисов, необходи-

мых в профессиональной и повседневной коммуникации. 
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Однако цифровизация не является столь однозначно положи-

тельным процессом. С одной стороны, она дает возможность 

быстрее выполнить часть рутинной работы, освобождая время 

для личного общения и творчества, но с другой – возникает опас-

ность алгоритмизации, потери творческой составляющей обуче-

ния. Mногие эксперты в области искусственного интеллекта вы-

ражают опасения, полагая, что искусственный интеллект может 

привести общество к пагубным последствиям, если произойдет 

сбой в системе. Не следует забывать, что как бы ни была привле-

кательна скорость получения информации, ее всегда следует про-

верять, чтобы исключить применение недостоверной информа-

ции [3]. Получение информации стало простым и удобным, но 

при этом многие преподаватели отмечают, что речевые навыки 

«цифрового поколения» становятся все более скудными, наблю-

дается дефицит умения вербальной коммуникации [2, 7]. В сети 

существует немало ресурсов, которые предоставляют уже гото-

вые ответы к заданиям, шаблоны [6]. Их использование провоци-

рует развитие у студентов шаблонного мышления, снижение кре-

ативности и умения мыслить самостоятельно. 

Для преподавателей использование цифровых технологий 

тоже не является столь простым, как хотелось бы. В обществе 

образование выполняет консервативную функцию, которая со-

стоит в передаче социально необходимых знаний и навыков. Од-

нако в настоящее время консервативная функция все чаще заме-

няется игрофикацией, превращая образование (“education”) в со-

четание образования и развлечения (“edutainment”). Информа-

ционно-образовательная среда обладает огромным потенциалом, 

во главе угла остается индивидуализация обучения, возможность 

учесть уровень подготовки каждого студента. Овладение навы-

ками работы не только с компьютером, но и информационными 

ресурсами стало необходимостью нашего времени [8]. Поиск ре-

сурсов, информации, создание собственного контента, техноло-

гий работы требует гораздо больше времени, чем подготовка к 

аудиторным занятиям в традиционной форме. 

Невозможно не согласиться с А.А. Вербицким [1], который 

указывает, что в глобальном мире важно найти «баланс между 

использованием возможностей компьютера и живым диалогиче-

ским общением субъектов образовательного процесса – педаго-
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га и обучающихся». Преподаватель является главным ресурсом 

цифровизации, и цифровые технологии не могут заменить собой 

преподавателя, личное общение с ним. Компьютер не может 

заменить полностью преподавателя, поскольку не способен пре-

вращать информацию в знание. Цифровые технологии, внедре-

ние которых в образовательный процесс является неизбежным, 

являются лишь дополнением и средством расширения знаний 

при умелом их сочетании с традиционными подходами. 
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Современная образовательная парадигма высшего учебного 

заведения подразумевает повышенное внимание к интерактив-

ным формам преподавания с обязательным применением циф-

ровых технологий на каждом из этапов обучения: при подаче 

нового материала, контроле его усвоения, организации само-

стоятельной работы обучающихся и т.д. Применение цифровых 

технологий помогает преподавателю не только учитывать ин-

дивидуальные особенности студентов, их способности к усвое-

нию и восприятию материала, но и использовать различные ме-

тоды для интерактивного обмена учебной информацией. 

Одним из актуальных приемов включения цифровых техно-

логий в обучение иностранных обучающихся русскому языку 

является смешанный подход к обучению, который подразумева-

ет сочетание аудиторных занятий (практические и лабораторные 

занятия с преподавателем) и использование современных циф-

ровых (компьютерных, мобильных) интерактивных технологий 

как во время урока, так и дома при выполнении домашнего за-

дания, закрепления пройденного грамматического и лексическо-

го материала. 

В рамках преподавания русского языка как иностранного 

необходимо выделить разнообразные формы использования со-

временных цифровых технологий в образовательном процессе: 
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1. Электронные учебные материалы (лекции-презентации, 

электронные учебники и пособия, рабочие листы, сайты для 

изучения иностранных языков, словари и т.п.). 

Современные реалии (возможность обучения русскому 

языку как иностранному дистанционно) способствовали актив-

ному процессу разработки электронных учебных материалов 

(учебников и учебно-методических пособий и т.д.). Так, прак-

тика работы в ЧГУ с иностранными обучающимися из Ирана в 

дистанционном формате показала успешность использования в 

образовательном процессе интерактивных учебников (напри-

мер «Привет, Россия», который охватывает весь учебный ма-

териал для обучения русскому языку на уровнях А1 и А2, 

включая лексические и грамматические задания, аудио, сред-

ства контроля и т.п.) и рабочих листов. 

2. Интернет-ресурсы  (обучающие видео на YouTube, соци-

альные сети, образовательные платформы). 

В настоящее время в связи с активным использованием обу-
чающимися сети Интернет различные образовательные плат-
формы могут стать отличным средством для повторения и за-
крепления знаний, полученных на занятиях. Так, на бесплатном 
онлайн-сервисе LearningApps.org представлены разнообразные 
упражнения, которые в игровой форме позволяют студентам 
расширить словарный запас, закрепить знания по грамматике, а 
также узнать многое о русской истории и культуре, благодаря 
просмотру видеоматериалов. В интернет-пространстве также 
представлено большое количество сайтов, где обучающиеся мо-
гут самостоятельно заниматься аудированием и тренировкой 
восприятия русской речи: Russian for everyone, «Время говорить 
по-русски!» и т.д. [5]. Необходимо отметить и образовательный 
проект Института русского языка им. А.С. Пушкина «Образова-
ние на русском» и лингвострановедческий словарь «Россия», где 
отражено огромное количество интерактивных заданий для изу-
чающих русский язык. Прекрасный материал для студентов 
уровней А1 и А2 представлен в онлайн-курсе русского языка, 
разработанном в Сибирском федеральном университете (напри-
мер, серия видео для развития коммуникативных навыков под 
названием «Твои сибирские каникулы»). На онлайн-платформах 
Russky.info, «Юна», разработанных по технологии «education + 
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entertainment», размещены учебные материалы для разных уров-
ней владения русским языком как иностранным (разнообразные 
звучащие тексты, грамматические тренажёры и тесты, интерак-
тивные задания, культурологический комментарий с иллюстра-
циями), обеспечивающие увлекательный и эффективный процесс 
обучения. На сайте YouLang можно найти уникальные готовые 
уроки по РКИ, рабочие листы и онлайн-тренажёры. Команда 
разработчиков еженедельно пополняет коллекцию новыми уро-
ками, многие из которых преподаватели РКИ создают на основе 
отзывов и комментариев пользователей, с учётом запросов вре-
мени и изменений в разговорном русском языке. Нельзя не отме-
тить, что «средством формирования языковой, речевой, комму-
никативной и социокультурной компетенции иностранных сту-
дентов» [6] являются размещенные в YouTube рекламные ви-
деоролики (в том числе социальная реклама) с аутентичными 
текстами, содержащими информацию о России и её культуре, 
жизни и быте российского народа, а также короткометражные 
фильмы, мультфильмы и фрагменты из различных юмористиче-
ских и познавательных передач. 

3. Мультимедийные учебные материалы (аудио- и видео-
подкасты и т.п.). 

Использование аудио- и визуального материала в образо-
вательном процессе помогает сделать учебную информацию 
более наглядной для восприятия и легкой для усвоения, а заня-
тия с использованием мультимедийных материалов «дают 
представление об умении пользоваться системой языка для по-
нимания речи других людей, то есть повышают языковую и 
речевую компетенции иностранных учащихся» [3]. Так, ани-
мационные рисунки с видеофрагментами способствуют луч-
шему пониманию тем «Глаголы движения», «Приставочные 
глаголы движения». При изучении тем «В деканате», «В боль-
нице», «В кафе» и т.д. также наиболее эффективными являют-
ся прослушивание аудиоряда, просмотр видео, что в конечном 
итоге должно привести к умению «осознанного и свободного 
употребления лексических единиц в зависимости от конкрет-
ной ситуации общения» [1]. 

4. Интерактивные доски (онлайн-игры, квесты, творческие 

задания, упражнения и видео на досках Miro, Jamboard, 

Classroomscreen и т.д.). 
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Интерактивные доски являются одним из эффективных со-

временных инструментов обучения русскому языку инофонов, в 

том числе и при организации внеаудиторной работы обучаю-

щихся на начальном уровне владения языком. Благодаря данно-

му сервису преподаватель может самостоятельно создавать он-

лайн-игры для студентов-иностранцев, например интерактивные 

доски Miro и Jamboard могут быть использованы для создания 

игр-бродилок, а приложение Kahoot – для учебных игр, прове-

рочных работ и викторин. Работа на подобного рода платфор-

мах  способствует не только развитию фонетических и лексико-

грамматических навыков обучающихся, но и улучшению каче-

ства усвоения нового языкового материала. При этом препода-

ватель, разрабатывая игровые задания, используя интерактив-

ные доски, в зависимости от образовательных целей может 

«опираться на следующие важные принципы создания игр, ко-

торые повышают их методическую значимость: а) учет нацио-

нальных особенностей аудитории, б) лингвострановедческое 

содержание, в) наличие сведений регионального характера, 

г) профессионально-ориентированная направленность» [4]. 

5. Образовательные приложения для визуального изучения 

русского языка, грамматики и лексики (Memrise, Quizlet, 

Learn & Go, «Барабук» и т.д.). 

Огромный плюс мобильных приложений в том, что они 

«всегда под рукой», в телефоне, поэтому благодаря ним, «играя 

в них», обучающиеся могут быстро повторить пройденную на 

практическом занятии тему, также самостоятельно получить 

необходимые знания, так как именно самостоятельная работа 

является «обязательным звеном процесса обучения и преду-

сматривает прежде всего индивидуальную работу обучающихся 

в соответствии с установкой преподавателя» [2]. Например, 

приложения «Барабук», Quizlet, Memrise прекрасно подходят 

для закрепления новой лексики: здесь пользователь сам создает 

карточки со словами или целыми выражениями с учетом своих 

потребностей и целей изучения языка. В этом же ряду следует 

привести такие приложения, как LearningApps, LinGo Play, 6000 

Words – Learn Russian Language for Free, цель которых – помочь 

пополнить словарный запас и упростить процесс повторения и 

запоминания лексики. Разработаны также лингвотренажеры 
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(например, «Фиксики»), направленные на развитие навыков 

аудирования, чтения, письма у изучающих русский язык. 
Таким образом, применение цифровых технологий в обуче-

нии русскому языку как иностранному открывает широкие воз-
можности как для преподавателей, так и для обучающихся. Ис-
пользование интерактивных компьютерных и мобильных техно-
логий в образовательном процессе способствует повышению 
мотивации у студентов к изучению русского языка, традиций и 
культуры русского народа, к самостоятельной работе, а также 
развитию коммуникативных навыков. 
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рование, Google Colab. 

 

Интерес к подходам машинного обучения (ML) обусловлен 

рядом технологических достижений, включая доступность вы-

числительной мощности, эволюцию программного обеспечения, 

глобальными возможностями по сбору и обработке данных, по-

явлением новых революционных алгоритмов для ML. Достиже-

ния в зрелости программного обеспечения для обработки дан-

ных существенно снизили порог знаний для исследователей, что 

позволило людям с практически любым уровнем подготовки 

анализировать данные с помощью алгоритмов ML во множестве 

приложений, в том числе и бесплатных, с открытым исходным 

кодом. Библиотеки кода для запуска алгоритмов ML также до-

ступны для использования во многих языках программирования. 

ML, как один из разделов искусственного интеллекта, ис-

пользует огромное количество появившихся ранее дисциплин. 

Сюда можно отнести методы Data Mining [1, 2], искусственные 

нейронные сети [3, 4], методы кластеризации [5], Business 

Intelligence [6, 7] и многое другое. 

Одним из актуальных инструментов в области машинного 

обучения является облачный сервис Google Colab. Рассмотрим 
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один из сценариев его применения для решения конкретных 

практических задач. 

При переходе по ссылке «https://colab.research.google.com» 

открывается так называемый “Notebook” (рис. 1), в котором за-

писываются команды на языке Python. Поясним показанные на 

рисунке команды. 

import pandas as pd – импортируем библиотеку для анализа 

данных pandas; 

sklearn – библиотека машинного обучения, соответственно 

DecisionTreeClassifier – инструмент для мультиклассовой клас-

сификации данных, PCA – процедура уменьшения размерности; 

matplotlib.pyplot – библиотека для визуализации данных. 

 

 
Рис. 1. Начальное окно Google Colab 

 

В качестве источника данных будем использовать сгене-

рированную выборку, содержащую 3 группы (класса) наборов 

данных из файла «sample_21.xlsx». Каждый класс содержит 

по 49 значений. Пример выборки продемонстрирован на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Загруженные исходные данные 
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Далее будем приводить последовательность команд с объ-

яснениями. 

data1=pd.read_excel('/content/sample_21.xlsx') – загружаем в 

переменную data1 значения из файла 

data1.columns – покажем заголовки столцов из файла. При 

этом результат будет следующим: 

Index(['i', 'i0', 'i1', 'i2', 'i3', 'i4', 'i5', 'i6', 'i7', 'class'], 

dtype='object') 

data1.head() – демонстрация загруженных данных 

Как видно из рисунка 2, пространство переменных имеет 

7 измерений. Для графического изображения данных необхо-

димо сократить количество измерений до 2. При этом обя-

зательно соблюдается основная корреляция между всеми  

объектами. 

pca=PCA(n_components=2) – собственно процедура приме-

нения метода главных компонент (МГК) для снижения размер-

ности до 2. 

comp=pca.fit_transform(data1[['i0', 'i1', 'i2', 'i3', 'i4', 'i5', 'i6', 

'i7']]) – выбор нужных полей для отобраежния. В результате об-

разуются два вектора согласно нашим устовиям. 

pplt.scatter(comp[:,0],comp[:,1]) – отображение данных в 

двумерном пространстве. 

 

 
Рис. 3. Визуалиация исходных данных 
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На картинке четко прослеживается наличие трёх кластеров, 

как и было указано в файле данных. 

Для отображения параметров сформированных кластеров и 

самой процедуры их формирования выполним последовательно 

команды: 

tree=DecisionTreeClassifier() 

DecisionTreeClassifier() 

tree.fit(X=data1[data1.columns[1:10]],y=data1['class'].values) 

plot_tree(tree) 

 

 
Рис. 4. Результат выполнения команды plot_tree(tree) 

 

В качестве дополнения к описанной задаче покажем способ 

эффективного поиска вакансий на сайте «hh.ru»: 

import requests – импорт модуля для загрузки с веб-

ресурсов 

vacan=pd.DataFrame(requests.get('https://api.hh.ru/vacancies?ar

ea=1&text=преподаватель+информатики&per_page=100').json()['i

tems']) – загрузим первую сотню найденных вхождений для по-

иска «преподаватель информатики» 

pca=PCA(n_components=2) 

comp=pca.fit_transform(dff) 

pplt.scatter(comp[:,0],comp[:,1]) 
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Рис. 5. Кластеризация загруженной выборки 

 

Таким образом, даже при базовом знании методов програм-

мирования, мы получаем очень мощный инструмент для изуче-

ния и применения на практике методов машинного обучения. 
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В условиях новой реальности процессов цифровизации, 

охвативших все сферы жизни общества, вопросы качества рос-

сийского образования не теряют своей актуальности. Полное 

вынужденное погружение в дистант в марте 2020 года позво-

лило системе высшего образования мгновенно адаптироваться, 

так как действующее образовательное законодательство со-

держало такую форму проведения учебных занятий [3]. В тоже 

время весь профессорско-педагогический состав был вынуж-

ден осваивать механизмы дистанционного обучения в чрезвы-

чайных обстоятельствах. Сложившаяся картина выявила ряд 

проблем, о которых не раз говорили специалисты и представи-

тели Минобрнауки РФ [2], однако налаженный образователь-

ный процесс в российских вузах позволял относиться к ним 

недостаточно серьезно. 



91 

Одной из тем обсуждения, требующей пристального вни-

мания, стал вопрос о чрезвычайно низком уровне медиакомпе-

тенций как педагогов, так и студентов. Разумеется, речь шла о 

большей части педагогического и студенческого сообщества. 

Уметь осознанно управлять своими информационными по-

требностями, быстро и безопасно находить нужную учебную 

информацию, отделять ее от информационного шума и потока, 

уметь анализировать ее с разных точек зрения, создавать соб-

ственными информационные продукты в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами, а также знать, как их продвигать 

в медиасреде – эти навыки стали как никогда актуальными. 

Медиасреда вошла в нашу жизнь. Знание элементов ее внут-

реннего устройства и определение места в ней каждого участ-

ника образовательного процесса в высшей школе – это сегодня 

критически важно. Данная мысль находит практическое отра-

жение при проведении как лекционных, так и практических 

занятий для преподавателей любой сферы профессиональной 

деятельности. 

Накопленный с марта 2020 года опыт применения ме-

диаобразовательных технологий в условиях дистанционного 

обучения позволяет делать определенные выводы. Так, в Чу-

вашском государственном университете им. И.Н. Ульянова           

(далее – ЧувГу) сегодня применяется смешанный формат прове-

дения учебных занятий со студентами всех форм обучения. Од-

нако весь профессорско-преподавательский состав вуза, в том 

числе и преподаватели исторических дисциплин, совершен-

ствуют свои цифровые навыки, повышая свою цифровую гра-

мотность, овладевая навыками медиакомпетенций, в том числе 

и для создания своих авторских курсов, соблюдая правовые 

нормы действующего гражданского законодательства об автор-

ском праве в России [1]. Преподаватели-историки нацелены на 

создание интересного учебного контента, который позволил бы 

в полной мере реализовать все цифровые возможности. Напри-

мер, это виртуальное посещение ведущих музеев страны при 

проведении учебных занятий; мест археологических раскопок с 

онлайн трансляцией и др. Как заинтересовать студента-

историка? Что ему предложить в современный век цифровиза-

ции системы высшего образования? Как использовать свои 
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цифровые навыки? Положительный опыт работы в это направ-

лении имеется у преподавателей историко-географического фа-

культета ЧувГу, предлагающих такие варианты решения: 

– создание интересного контента (контент, привлекающий 

внимание, усиливает интерес к обучению); 

– уникальные авторские курсы (создание нестандартного 

авторского курса без использования шаблонов); 

– увеличение интерактивности (увеличение применения ин-

терактивных форм обучения); 

– геймификация (внесение в образовательный процесс эле-

ментов игры, экспериментальной симуляции, чат-ботов в ди-

станционный формат); 

– использование методов VR/AP (погружение в виртуаль-

ный мир с использованием виртуального оборудования) и др. 

На практике в медиасреде современного многопрофильного 

вуза уже активно используются большинство вышеперечислен-

ных инструментов. 

Каким должен быть учебный контент по историческим 

дисциплинам, чтобы он был удобен преподавателю историче-

ских дисциплин и интересен студенту, обучающемуся истори-

ческим наукам? Профессорско-преподавательский состав 

нашего вуза, учитывая положительный и отрицательный опыт, 

приобретенный после марта 2020 года, то есть полного погру-

жения в дистант в период пика пандемии новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19, видит решение данного вопроса раз-

ными способами. В ЧувГу преподаватели исторических дисци-

плин используют как классические формы проведения учеб-

ных занятий, так и более современные с учетом новых реалий 

цифровой трансформации образовательного процесса. Напри-

мер, педагоги-историки создают новые авторские курсы по по-

ложениям ФГОС, но с большей ориентацией на запросы сту-

дентов и их образовательные маршруты, индивидуальные об-

разовательные траектории, в том числе включая в преподавае-

мые дисциплины элементы геймификации и иные возможности 

дистанционных образовательных технологий, ориентирован-

ные на создание авторского курса с разнообразным контентом. 

Такие изменения вызваны тем, что современный студент исто-

рического факультета ориентирован не просто на получение 
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знаний и их дальнейшее применение в профессиональной дея-

тельности, а имеет активную жизненную и социальную пози-

цию, внутренний посыл продуктивно и эффективно использо-

вать учебное и внеучебное время, желание самореализоваться, 

клиповость мышления, обладает навыками цифровой грамот-

ности и умеет быстро находить материал в разных форматах 

используя различные ресурсы. Каким же должен быть препо-

даватель для такого обучающегося? На наш взгляд, современ-

ный преподаватель-историк, работающий на историко-геогра-

фическом факультете ЧувГу, должен обладать обширными 

цифровыми компетенциями и быть нацеленным на максималь-

ную вовлеченность студентов на изучение своего авторского 

курса, что отвечает новым реалиям сегодняшнего цифрового 

дня. Учебный контент для удовлетворения запросов современ-

ного студента-историка и удобный для преподавателя истори-

ческих дисциплин должен включать в себя не только теорию, 

практические задания разного уровня сложности для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, но и иллюстрирующие 

видео-и аудио- материалы, звуковые дорожки, интерактивные 

доски, онлайн задания и тестирования на различных обучаю-

щих образовательных цифровых платформах, а сам контент 

должен быть размещен на платформе с удобными сервисами. 

Используемая сегодня в университете система Moodle.ЧГУ 

отвечает всем перечисленным требованиям, но в тоже время 

постоянно совершенствуется, предлагая все новые и новые 

возможности как педагогам, так и обучающимся. 

Таким образом, использование медиатехнологий, информа-

ционно-коммуникационных ресурсов при преподавании исто-

рических дисциплин позволяет историческому педагогическому 

сообществу с минимальным стрессом и максимальной эффек-

тивностью в условиях смешанного обучения в ЧувГу, успешно 

сочетая оффлайн и онлайн форматы, достигать целей историче-

ского образования в высшей школе. 
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Трансформация системы образования идет в нашей 

стране семимильными шагами. Происходит обновление дей-

ствующего образовательного законодательства [3] с учетом 

реалий сегодняшнего дня. Общество ждет перемен в высшей 

школе, о которых было заявлено руководителем профильного 

министерства в июне 2022 года [2]. Процессы цифровизации в 

системе образования основываются на действующем граж-

данском законодательстве об авторском праве [1]. Вузы стра-

ны по обновленным ФГОС принимают цифровые учебно-

методические комплексы (ЦУМК), наращивают материально-

техническое оснащение образовательного процесса, опреде-

ляют образовательные маршруты для обучающихся, внедря-

ют новые цифровые инструменты. Большинство ЦУМК со-

держат медиаресурсы, в которых предпочтения отдаются по-

зициям и консультациям экспертов по областям правых зна-

ний и мнениям официальных спикеров государственных ор-

ганов, а также научно-популярному видео. 
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На юридическом факультете Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова (далее – ЧувГу) особое внима-

ние уделяется развитию Soft Skills юристов, то есть тех личных 

качеств и навыков, которые повышают профессиональную эф-

фективность и качество в жизни в целом. Так, речь идет о выра-

ботке критического мышления, в том числе юридического ди-

зайна как стиля мышления; повышенного чувства ответственно-

сти; формирования профессионального бренда; развитии испол-

нительской дисциплины, коммуникаций; умений работать в ко-

манде; формировании эмоционального интеллекта; обучению 

навыкам лидерства; повышении качества ораторского искусства 

через работу над ошибками в публичных выступлениях. Разви-

тие данных навыков плюс имеющийся и будущий опыт, приоб-

ретенные и новые знания должны помочь будущим юристам 

выйти на качественно новый уровень своей профессиональной и 

личностной самореализации, и, в первую очередь, получать удо-

вольствие от юриспруденции и своего личного развития в ней 

как сфере профессиональной деятельности. Кроме того, «мяг-

кие» навыки должны быть ориентированы на конечного потре-

бителя юридических услуг. 

Не менее важна и реализуемая профессорско-преподава-

тельским составом проектная деятельность при преподавании 

юридических дисциплин в ЧувГу, которой также уделяется при-

стальное внимание. Проект как комплекс взаимосвязанных ме-

роприятий, направленный на создание уникального продукта 

или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений, 

позволяет развивать командные компетенции, дает профессио-

нальные ориентиры, помогает студентам самосовершенство-

ваться и самореализовываться. При реализации программ «Уни-

верситет 3.0 – 4.0» расширятся сеть бизнес-инкубаторов, хака-

тонов, точек кипения, проектных офисов, акселераторов, 

PRE.инкубаторов, способствующих развитию умений и навыков 

талантливой одаренной молодежи юрфака вуза. Преподаватели 

факультета использует различные инструменты для организации 

проектной деятельности не только в оффлайн, но и в онлайн 

форматах (платформа Вебинар.Чгу, Zoom, Trello, Discord, Miro, 

LMS и др.). 
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На факультете в процессе освоения программ специали-

тета «Правоохранительная деятельность» и «Правовое обес-

печение национальной безопасности», бакалавриата «Юрис-

пруденция», магистратуры «Юриспруденция» используются 

дидактические игры (в том числе хакатоны). Их можно рас-

сматривать как формат вовлекающего обучения, в котором 

студентам принадлежит инициатива и свобода творчества. В 

основе хакатонов положен принцип длительных дидактиче-

ских игр, которые активно интегрируются в образовательный 

процесс и проводятся при реализации основных образова-

тельных программ, проектной деятельности, воспитательной 

работы, профориентации, научной деятельности, координа-

ции работы с одаренной и талантливой молодежью. Их внед-

рение помогает верифицировать ключевые умения и навыки 

по будущей профессиональной работе на основе отбора дан-

ных от профильных работодателей. 

Кроме того, профессорско-преподавательский состав актив-

но использует мультимедийные подкасты как эффективный 

способ внедрения новых технологий при преподавании юриди-

ческих дисциплин (это серии эпизодических цифровых аудио- и 

видео-файлов, загружаемых для прослушивания). Подкастинг 

доступен по подписке, новые эпизоды автоматически загру-

жаются через веб-агрегацию на собственное устройство поль-

зоргвателя, то ест как самого педагога, так и студентов, осваи-

вающих ту или иную юридическую дисциплину. В качестве 

примеров можно указать на слайдкастинг (динамически генери-

руемые изображения со звуковой синхронизацией PowerPoint); 

диапораму (фотографическое слайд-шоу, чаще всего со звуком); 

мультимедийные комиксы Book Creator (добавления речи, ил-

люстрации, стикеров, коллекции клипов); инструмент с откры-

тым исходным кодом для синхронзации аудиокниг и электрон-

ных книг Aeneas; книги Kindle на Amazon со звуковым повест-

вованием; цифровые портфолио LucidPress (загрузка мультиме-

диа на страницы электронной книги); Whispersync объединение 

голосовых аудиокниг и eBook); DooBook, который позволяет 

переключаться между чтением и прослушиванием одной и той 

же темы и др. По своей сути подкасты помогают развивать ком-

муникативные навыки студентов юридического факультета 
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ЧувГу и их применение можно рассматривать как маркетинг 

проектной работы при получении юридического образования. 
Рассмотренные цифровые инструменты активно использу-

ются как педагогическим, так и студенческим сообществом 
юридического факультета ЧувГу в рамках образовательного 
процесса. Цифровая грамотность педагогов и обучающихся 
находится на должном уровне, но освоение возможностей 
«цифры» происходит постоянно и системно. Цифровизация си-
стемы высшего образования ставит все новые и новые задачи 
перед вузами страны, которые они успешно преодолевают. Гря-
дущие изменения в образовательной системе [2], в конечном 
счете, позволят еще больше усовершенствовать высшую школу 
России и вывести ее на новый уровень. 
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Рейтинговые условия обучения в учреждениях высшего об-

разования в настоящий период способствуют решению задач 
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гуманизации образования и развития навыков самообразования 

у студентов, создания современной структуры учебной дисци-

плины, использования современных образовательных техноло-

гий в обучении [4; 5]. Г.С. Лаптева рассматривает несколько ка-

чественных сторон рейтинга [2, с. 19]. Включение в учебный 

процесс самостоятельной и управляемой самостоятельной рабо-

ты (УСР) иностранным студентам, обучающимся на английском 

языке, придает обучению каждого из них личностный смысл, 

стимулирует трудоспособность, познавательные мотивы, твор-

чество, стремление к саморазвитию, формирует способность к 

рефлексии. Сегодня в Республике Беларусь самостоятельная 

работа студентов определяется как ключевая содержательная 

идея реформирования университетского образования [1, с. 20; 7]. 

При этом УСР иностранных студентов с английским языком 

обучения должна организовываться, в первую очередь, на осно-

ве личностно-ориентированных образовательных технологий 

развивающего обучения, включенных в профессионально-

ориентированную структуру, и быть целенаправленной, систем-

ной, регламентированной самостоятельной учебной работой, не 

подавляющей инициативу в самообучении и творчество студен-

тов. Именно этим условиям соответствует рейтинговая система 

обучения, по которой реализуется сегодня учебный процесс в 

большинстве учреждений высшего образования. 

Организация УСР иностранных студентов, обучающихся на 

английском языке, в рейтинговых условиях обучения, безуслов-

но, исходит из содержания учебных программ по учебным дис-

циплинам специальности, но должна носить гибкий, вариатив-

ный, разноуровневый характер. Успешность усвоения студента-

ми знаний обеспечивается благодаря научной организации УСР, 

специально формируемой личностной ориентации студентов, 

наличию особых современных образовательных условий обуче-

ния – рейтинговой системы. Такая система способствует актив-

ной деятельности самих студентов в обучении, служит сред-

ством создания у них внутренней мотивации к обучению, носит 

личностно-ориентированный характер, учит самостоятельно 

добывать знания и получать образование, напрямую сказывает-

ся на успеваемости, посещаемости учебных занятий и качестве 

подготовки по учебным дисциплинам [3]. 



99 

В своем диссертационном исследовании Г. Н. Юшко теоре-

тически обосновала возможности повышения самостоятельно-

сти студентов в учебной деятельности, определила подходы к 

организации самостоятельной работы студентов в условиях рей-

тингового обучения. Разработанные ею опросники, анкеты, те-

сты-карты возможно эффективно применить при организации и 

контроле УСР иностранных студентов с английским языком 

обучения. Г.Н. Юшко доказано, что результативность УСР сту-

дентов увеличивается в условиях рейтингового обучения [8]. 

Организация УСР иностранных студентов, обучающихся на ан-

глийском языке, в условиях рейтинговой системы позволяет гу-

манизировать процесс самостоятельной деятельности студентов, 

управляемой и направляемой рейтингом как средством отсле-

живания и самоконтроля результатов этой деятельности. 

Научная организация предполагает обоснованное планиро-

вание, проведение и контроль, разработку индивидуальных пла-

нов УСР студентов. Индивидуальные планы отражаются в ин-

дивидуальной карточке каждого иностранного студента. Зада-

ния УСР, содержащиеся в методических указаниях по их вы-

полнению, должны иметь разноуровневый характер сложности с 

разными формами контроля, нормативы их трудоемкости. К ин-

дивидуальной карточке каждого студента прилагаются кален-

дарный график рейтингового контроля, технологическая карта 

рейтинга с указанием минимального и максимального количе-

ства присваиваемых баллов по каждому виду самостоятельной 

работы, график успешности обучения, итоговый лист результа-

тов рейтинговой оценки [1, с. 28]. Из этих документов студенту 

конкретно видно содержание курса по модулям, средства УСР, 

виды и сроки контроля. Иностранному студенту должны быть 

предложены валидные инструменты для осуществления рефлек-

сивного анализа приобретенных знаний. 

Среди барьеров, снижающих эффективность УСР, помимо 

технических условий, авторы называют практически отсутствие 

у студентов умений и навыков самостоятельной работы вообще 

и слабую подготовленность преподавателей с точки зрения 

применения современных форм и методов ее организации, чет-

кой системы планирования и контроля [6]. Указанные барьеры в 

значительной степени преодолимы именно рейтинговыми усло-
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виями УСР, которые серьезно развивают самостоятельность 

иностранных студентов с английским языком обучения, прида-

ют различным видам самостоятельной учебной деятельности 

ведущий характер. 
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Главной целью многих преподавателей во время пандемии, 

связанной с COVID-19, стал поиск комплексной модели еди-

ной теории использования технологии мобильного обучения                  

(M-learning) для изучения ее влияния на качество обучения, вклю-

чая такие параметры, как ожидаемая производительность, предпо-

лагаемые усилия и удовлетворенность студентов и преподавателей 

применением М-learning в высших учебных заведениях. 

Предполагается, что мобильное обучение в будущем станет 

одним из самых передовых и эффективных методов передачи 

материалов при получении высшего образования [1]. 

Это связано с тем, что мобильные устройства становится 

все более эффективными, доступными по стоимости и простыми 

в применении. Их использование в обучении может предоста-

вить много преимуществ для образовательной среды. 

Но возникает один из ключевых вопросов, определяющих 

успех внедрения инноваций в сфере образования – это уровень 
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готовности пользователей к принятию этой новой технологии 

(Lam et al., 2011) [2]. 

В настоящее время образовательные технологии оказы-

вают фундаментальное влияние на систему образования из-за 

быстрого распространения Интернета и наличия личных  

компьютеров. 

Компьютеры и Интернет являются образовательными ин-

струментами, которые предлагают эффективное использование 

времени и легкий доступ к учебным материалам, как для сту-

дентов, так и для преподавателей. Но необходимо изучить фак-

торы, влияющие на развертывание и внедрение М-learning в 

высшем учебном заведении. 

Для этого предлагается провести достаточное количество 

исследований о доступности таких технологий для студентов, 

их стоимости, скорости Интернета и других существенных со-

путствующих параметров с тем, чтобы выстроить стратегиче-

ское планирование с учетом требований, как преподавателей, 

так и студентов. 

Вопросы для исследования могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1) Какова степень готовности студентов к мобильному обу-

чению? 

2) Каковы ожидания учащихся в отношении применения 

мобильного обучения и потенциальные трудности, которые мо-

гут повлиять на принятие этой новой технологии? 

3) Какие факторы могут влиять на внедрение мобильного 

обучения в высших учебных заведениях? 

Из опросников выяснилось, что основная масса ответов 

на вопрос «что вы думаете о М-learning?» была положитель-

ной: около 80% студентов сказали, что мобильное обучение – 

хорошая идея, и они хотели бы его использовать. 9% считали, 

что это хорошая идея, но они не хотели бы ее использовать, 

6% студентов не считали этот вид обучения приемлемым во-

обще и только около 3% не имели реального мнения по этому 

поводу. 

На вопрос: «Как вы считаете, могут ли возникнуть про-

блемы, связанные с внедрением М-обучения в вашем универ-

ситете, и если да, то какие?» студенты ответили утвердитель-
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но по поводу проблем с внедрением М-learning и конкретно 

указали следующие: 

– потребуется более высокая скорость интернета, а отсюда 

будет и более высокая его стоимость; 

– более высокие затраты на ремонт смартфонов; 

– потенциальные проблемы по обеспечению безопасности 

из-за ориентации на высококачественные смартфоны, что сни-

жает вероятность использовать смартфонов в любом месте. 

Также среди проблем студенты отмечали – маленькие экра-

ны и ограниченный объем памяти мобильных телефонов. Но в 

целом почти все они были уверены, что мобильное обучение со 

временем будет играть важную роль в обучения и позволит им 

иметь онлайн-доступ к большему количеству простых, полез-

ных, разнообразных и привлекательных цифровых учебных ма-

териалов. 

Кроме того, студенты надеялись, что М-learning предложит 

им дополнительный лекционный ресурс, и даст возможность 

учиться во время путешествия или вдали от университетского 

кампуса, но они были так же уверены, что такое обучение не 

заменит традиционное обучение. 

Таким образом, по результатам опроса можно прийти к вы-

воду, что большинство студентов хотели бы использовать тех-

нологию M-learning в будущем и иметь доступ к скоростному 

Интернету через свои смартфоны как внутри университета, так 

и за его пределами. Но для этого учебное заведение должно бу-

дет обеспечивать их достаточно эффективной технической под-

держкой, что и послужит гарантией эффективной реализации 

мобильного обучения. 

Кроме того, необходимо подготовить преподавателей к 

проведению обучения с использованием такой технологии и ор-

ганизовать соответствующие курсы, чтобы иметь возможность 

убедить студентов в ее полезности и преимуществе, особенно в 

периоды дистанционного обучения [3]. 

Эта информация может быть полезной для специалистов 

по планированию процесса образования, отвечающих за разра-

ботку университетских курсов и программ мобильного обуче-

ния, с учетом уровня технической и оперативной готовности 

студентов. 
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данных, средства интеллектуальной обработки данных, анализ данных. 

 

В условиях рыночной экономики основные конкурентные 

преимущества в борьбе за мировые рынки давно уже мало зави-

сят от размеров государства и его природных ресурсов. В усло-

виях информационного общества, одним из наиболее важных 

конкурентных преимуществ государства является уровень обра-

зования его граждан [1]. По прогнозам специалистов в области 

мировой экономики в самом ближайшем бедующем будут про-

цветать только те государства, которые сумеют обеспечить бо-

лее эффективный приток знаний в своём обществе. Огромную 

роль в этом процессе играют современные информационные 

технологии (СИТ), основанные на современных методах и сред-

ствах искусственного интеллекта (ИИ) [2]. Устаревшая методо-

логия, применявшаяся многочисленными исследователями для 

получения необходимой информации в конце XX века, отнима-

ла много времени [3]. 
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Одним из важнейших аспектов СИТ является программное 

обеспечение, обеспечивающее информационную и программ-

ную поддержку ИИ. Как показывает аналитика, существует 

большое количество информационных продуктов, позволяющих 

использовать весь арсенал современных методов на основе ис-

пользования ИИ [4]. К сожалению, большая часть подобных 

продуктов зарубежных разработчиков и коммерческое, не поз-

воляющее легитимно применять их в вузовском учебном про-

цессе [5]. Однако, имеются и бесплатные аналоги подобного 

программного обеспечения российских разработчиков. Одним 

из наиболее удобных и эффективных программных продуктов, 

подобного класса, является программный продукт для разработ-

ки моделей искусственных многослойных нейронных сетей 

прямого распространения – Neural Network Wizard (NNWizard). 

Этот уникальный программный продукт, предназначенный 

для быстрой и эффективной разработки нейронных сеть прямо-

го распространения без применения навыков программирования 

на каком-либо из языков программирования. Основной целью 

«NNWizard» является реализация задачи максимального упро-

щения процесса разработки и обучения сложных информацион-

ных моделей нейронных сетей для их последующего примене-

ния в различных отраслях и сферах деятельности современного 

информационного общества. Применение данного программно-

го продукта реализуется в проектном формате, позволяющем 

хранить отдельно хранить как обучающую выборку, так и обу-

ченную, на ее основе, модель нейронной сети. 

Рассмотрим один из возможных вариантов применения 

«NNWizard» в учебном процессе на задаче классификации рен-

табельности организаций: 

Выявлены 2 группы организаций: группа А – рентабельные, 

группа В – нерентабельные. Несколько подобного рода органи-

заций сделали прогноз своего развития на текущий год и пред-

ставили его в такой же форме (2 основных показателя эффек-

тивности, фрагмент которых, представлен в таблице 1). Опреде-

лить, используя значения прошлого года в качестве обучающей 

выборки, которые из организаций окажутся рентабельными, а 

которые нерентабельными. 

 



106 

Основные показатели эффективности организаций 

 
 

Исходя из этих данных, создаем обучающую выборку в тек-

стовом файле, которая содержит три столбца данных (2 входные 

и 1 выходной). 

Используя удобный интуитивно понятный интерфейс 

«NNWizard», осуществляем назначение основных параметров 

нейронной сети (рис. 1) и осуществляем ее конфигурирование 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Назначение основных параметров нейронной сети NNW 
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Рис. 2. Конфигурирование нейронной сети  NNW 
 

Одним из наиболее важных и значимых этапов создания 
модели на основе нейронных сетей является ее обучение, кото-
рое осуществляется по средствам соответствующей функцио-
нальной клавиши «NNWizard». Этот процесс может быть доста-
точно длительным. Исследователь, может наблюдать за этим 
процессом (рис. 3) и остановить его тогда, когда ошибка в обу-
чении достигнет достаточного, по его мнению, порога. 

 

 
 

Рис. 3. Обучение нейронной сети в NNW 
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По завершению процесса обучения, необходимо прове-

рить эффективность работы обученной исследователем 

нейронной сети на контрольных примерах, не входящих в со-

став обучающей выборки (рис. 4). В случае, если не все кон-

трольные примеры выдают верные результаты, необходимо 

вернуться к шагу конфигурирования нейронной сети и скор-

ректировать ее параметры. Кроме того, возможно нейронная 

сеть обучалась недостаточно долго и необходимо продолжить 

данный процесс. В случае успешного результата, полученная 

модель нейронной сети может быть сохранена для дальней-

шего использования. 

 

 
 

Рис. 4. Анализ результатов классификации средствами NNW 

 

Как показало проведенное нами исследование, существую-

щее бесплатное отечественное программное обеспечение в об-

ласти ИИ может эффективно применяться как для обучения 

студентов СИТ, так и в организациях для создания эффективных 

нейросетевых моделей, которые можно применять в практиче-

ской сфере. 
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Содержание обучения РКИ призвано наиболее полно удовле-

творять реальные потребности студентов, именно по этой при-

чине в программу обучения студентов-иностранцев Чувашского 

государственного университета сравнительно недавно был введен 

курс русского языка в профессиональной сфере, призванный 

снять трудности освоения узко специальных дисциплин. 

По отзывам иностранных студентов, обучающихся в ЧувГУ 

на разных факультетах, проблемы учебной сферы обусловлены 

совместным обучением с русскими студентами, большой скоро-

стью подачи лекционного материала без опоры на текст, а также 

значительным объёмом новой информации и новой лексики. 

Многие иностранные обучающиеся недостаточно хорошо вла-

деют навыками конспектирования на русском языке [1]. 

Как известно, в ходе обучения специальности студент дол-

жен осваивать произношение официально-деловой и научной 

терминологии, понимать характер её употребления, учиться 

воспринимать и записывать лекции по специальности, строить 

собственные высказывания в устной и письменной форме. В 

таком случае обучение РКИ носит комплексный характер и 

направлено на дальнейшее совершенствование навыков слуша-

ния, произношения, говорения, чтения и письма на более высо-

ком уровне. 
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Общеизвестно, что процесс обучения в вузе строится пре-

имущественно в монологических формах (лекция преподавате-

ля, доклады студентов), к диалогу обращаются в целях уточне-

ния, проверки понимания отдельных трудных моментов, а также 

на более высоком уровне в ходе дискуссий по спорным вопро-

сам. В связи с этим язык специальности предлагается студентам 

в виде отдельных учебных текстов, каждый из которых передаёт 

содержание той или иной темы или подтемы. 

Таким образом, главной проблемой преподавателя РКИ ста-

новится отбор актуального текстового материала. В настоящее 

время имеется несколько пособий для студентов различных фа-

культетов. Поскольку существует практика объединения мало-

численных групп студентов в одну, при создании собственного 

пособия, содержащего учебные тексты, нами условно избраны 

были экономический и медицинский профили [2]. Первая часть 

данного учебного пособия содержит текстовый материал, из-

влеченный из вузовских учебников экономического и юридиче-

ского профилей, а вторая включает обучающие тексты для ме-

диков и фармацевтов. Пособие состоит из адаптированных для 

иностранцев текстов экономической, юридической и медицин-

ской тематики, соответствующих учебным программам эконо-

мических и клинических кафедр по специальностям «Экономи-

ка», «Мировая экономика», «Менеджмент», «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и «Стоматология», тексты снабжены заданиями. 

Как это принято при обучении языку специальных дисциплин, 

отбирались такие тексты, которые служат для передачи общего, 

типового значения в профессиональной сфере, отражают спе-

цифику определённой стороны жизни человека и накопленный 

опыт изучения социально-экономических процессов и явлений. 

При отборе текстового материала преподавателю РКИ не 

нужно стремиться полностью повторить курсы специальных 

дисциплин во всем их объёме. В тщательным образом отобран-

ных текстах пособия представлена лексическая сочетаемость 

деловой письменной речи, клишированные фразы и стандарти-

зированные грамматические конструкции, характерные для рус-

ских текстов экономической и медицинской сфер жизнедея-

тельности человека, возможные способы сокращения слов при 

конспектировании текста специальности. Подача учебного ма-
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териала предусматривает овладение сначала рецептивными 

навыками и умениями, а затем переход к формированию репро-

дуктивных и продуктивных навыков. Содержание обучения 

направлено на достижение студентами второго сертификацион-

ного уровня владения русским языком (уровня коммуникатив-

ной насыщенности и профессиональной достаточности). 
На старших курсах студенты медицинских специальностей 

начинают проходить обучение на клинических кафедрах и мно-
гие из них особенно остро ощущают бедность своего русского 
словарного запаса для профессионального общения. Между тем 
больше всего студентов-иностранцев ЧувГУ учится именно на 
медицинском факультете. Студенты-медики собирают анамнез 
больных, разговаривают с пациентами, ведут беседы на профес-
сиональные темы, читают научную медицинскую литературу, 
что, несомненно, требует от них определенного уровня знания 
русского языка, который у них, к сожалению, накопился еще в 
недостаточном объеме. В связи с этим, главными задачами на 
занятиях по русскому языку в профессиональной сфере для ино-
странных студентов являются: активизация речевой деятельно-
сти обучающихся, освоение ими новой лексики профессиональ-
ной тематики, создание наиболее типичных для русской языко-
вой среды диалоговых ситуаций [4]. 

Предлагаемый материал предназначен для отработки и за-
крепления у иностранных учащихся лексико-грамматических 
навыков, навыков аналитического, изучающего и ознакомитель-
ного чтения, а также навыков и умений в области восприятия и 
порождения речи. При отборе лексико-грамматического матери-
ала, а также при определении последовательности его подачи 
авторы учебного пособия исходили из особенностей системы 
русского языка, максимально учитывая потребности речевой 
практики учащихся. 

Учитывая дефицит времени, отведённого на аудиторную 
работу при значительном объёме предназначенного для освое-
ния языкового материала, а также в целях стимулирования раз-
вития самостоятельной речетворческой работы иностранных 
студентов в ЧувГУ особое внимание уделяется планированию 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В настоящее время считается, что целью учебно-позна-
вательной деятельности в вузе является не столько передача 
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теоретических знаний от преподавателя к студенту, сколько 
формирование определённых умений и навыков, развитие таких 
качеств личности обучаемого, которые позволят в дальнейшем 
выполнять задачи, входящие в сферу его профессиональной 
компетенции, а также студенту необходимо привить способ-
ность постоянно учиться в условиях современного быстроме-
няющегося мира. У пособия «Русский язык в профессиональной 
сфере», созданного силами преподавателей РКИ ЧувГУ, есть 
электронный вариант [3], который в большей степени направлен 
на самостоятельную работу студентов и достаточно востребован. 

Дополнительные тексты посвящены общепринятым этиче-
ским нормам поведения в профессиональной сфере и затрагивают 
вопросы внешнего вида делового человека, принятых правил ве-
дения переговоров, одобряемых обществом качеств современного 
предпринимателя и врача. Тексты подобного рода весьма акту-
альны и с интересом воспринимаются студентами, преподаватель 
способен снабдить их собственными притекстовыми коммента-
риями, а также использовать в различных современных дистан-
ционных технологиях, в том числе с привлечением интернет-
мессенджеров. Дистанционные образовательные технологии ши-
роко применяются при обучении иностранцев в ЧувГУ [5]. 

В работе с иностранными студентами используются аутен-
тичные видеоматериалы текущего дня профессиональной 
направленности (новости, деловые беседы из телепередач, в том 
числе о здоровом образе жизни, медицинские программы, су-
дебные слушания) с последующим обсуждением прослушанно-
го в аудитории, написанием письменных работ. Подобная рабо-
та с аудиотекстами в частности хорошо демонстрирует различия 
графического и акустического облика русских слов и фраз, по-
казывает условия и особенности неполного стиля произноше-
ния. В пандемию использование цифровых средств бесспорно и 
по необходимости достигло пика. Появление новых форматов 
взаимодействия в виртуальной среде обусловило новую страте-
гию формирования коммуникации с иностранными студентами 
в российском вузе. 

Таким образом, благодаря профессионально ориентирован-
ному подходу и дистанционных технологиях при обучении РКИ 
успешно осуществляется подготовка специалистов-иностранцев 
с высшим образованием в ЧувГУ. 
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Читая спецкурс по истории средств массовой информации 

зарубежных туркмен на историческом факультете государ-

ственного университета им. Махтумкули невольно затрагиваешь 

вопросы их культурного наследия, в частности, ковроткачества. 

Как известно, туркменское национальное искусство ковроткаче-

ства внесено в Список нематериального культурного наследия 

человечества ЮНЕСКО. В этой связи хотелось более подробно 

остановиться на искусстве ковроделия туркмен, проживающих 
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за рубежом. В зарубежной прессе стран Востока постоянно пуб-

ликуются иллюстрированные статьи, рассказывающие о ковро-

вой индустрии туркмен, проживающих в Иране, Афганистане, 

Пакистане, Саудовской Аравии, Турции и т.д., в которых рас-

сматриваются и вопросы истории происхождения ковровых из-

делий, этнографические особенности использования традицион-

ных национальных узоров, техника связывания узлов, а также 

условия их развития, а также подлежащие решению современ-

ные вопросы развития ковроткачества. 
В статьях, опубликованных в иранских газетах и журналах, 

таких как «Эттелаат», «Эттелаате-е эктэсади», «Эктэсади Гули-
стан», «Сахра», «Япрак», «Фыраги» в частности, в работах Ха-
лимберды Адыла «Туркменское ковроткачество и его колори-
стическое своеобразие» и «Ковровая индустрия нуждается в 
поддержке», в ряде других сообщений рассказывается о осу-
ществляемой деятельности по развитию ковровой индустрии, 
которая ведётся в местах компактного проживания туркмен в 
Бендер Туркмене, Акгала, Кумишдепе, Кумбет Кабусе, Келале, 
Мараведепе, Джергелане и других территориях. Автор отмечает: 
«В доме каждого иранского туркмена имеется станок, на кото-
ром ткут ковры. Ковроделы по 16 часов в день занимаются в 
своих домах ковроткачеством». До революции (1978/1979 гг.) в 
Туркменсахре ковровая индустрия находилась в бедственном 
положении. Помещения, в которых ткались ковровые изделия 
являлись одновременно и местом приёма пищи и детских игр. 
Ребенок засыпал в объятиях матери под удары коврового греб-
ня. Заработная плата за тяжелый, изнурительный труд была 
чрезвычайно низкой [1]. После победы исламской революции с 
образованием организации “Движение за созидание” власти ак-
тивно занялись улучшением социально-экономического и куль-
турного положения в селах. С 1997 года с образованием новой 
провинции Гулистан (куда входит и район Туркменсахра) во-
просам туркменской ковровой индустрии стало уделяться боль-
шое внимание. В частности: 

– организовано ковровое предприятие в Туркменсахре, а 

также государственный надзор за его работой; 

– создан банк (фонд) для накопления производителями ков-

ровых изделий финансовых средств, используемых в условиях 

ухудшения экономического положения дел; 
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– осуществляются меры по государственному надзору за 

частными владельцами ковровых предприятий и предпринима-

телями и т.д. [2]. 

Закон о защите статуса иранских женщин, принятый в 

1989 г., в полной мере подтверждает гуманное отношение пра-

вительства Ирана к гражданам своей страны [3]. В провинции 

Гулистан существуют проблемы, возникающие вследствие ак-

тивного роста в стране фабричного производства. По свидетель-

ству иранского журналиста Абдолреза Назари, в последние годы 

из-за выпускаемых в большом количестве фабричных ковров 

интерес к ручным изделиям заметно снизился. В связи с этим в 

продажу идут ковровые изделия с изображением аятоллы Хо-

мейни, ковровые подушки «Пешти бафт», “намазлыки” и т.д. [7] 

Туркменские мастера-ковроделы всегда подтверждают высо-

кое качество своих товаров. Среди них можно назвать фирму Ни-

язджана Ниязи из Куммет Кабуса, фирму “Солмаз” Пури Гурбан-

та из Акгала и ряд других. В книге иранского исследователя За-

бихулла Бадаги «Ниязджан и туркменский ковёр» речь идёт не 

только о туркменских коврах, производимых в Иране, но и по-

дробно повествуется о ковровой индустрии туркмен, проживаю-

щих в Афганистане [4]. Об этом часто рассказывается в местной 

прессе в таких изданиях как “Анис”, “Ислах”, “Afghanistan to 

day”, “Гореш”, “Гунеш”, “Ватандеране туркмен” и т.д. 

Туркменские ковры в Афганистане в большом количестве 

производятся в города Довлетабат, Андхой,  Алтыбёлек, Акджа, 

Шибиргант, Герат и т.д. 
Вспоминая прошлое, представитель провинции Балх Мухам-

мед Афзали сообщает: «Раньше производители ковров Джавей-
джана и Фарьяба только в Италию отправляли семь тысяч ковров, 
при этом получая солидный доход» [5]. В 2005 году правитель-
ство Афганистана сообщило об освобождении производителей  
ковров от налогов с целью дальнейшего развития ковровой инду-
стрии в стране, в связи с чем уже по прошествии короткого вре-
мени только в северном Афганистане количество людей, занятых 
в ковровой индустрии, достигло 5,5 миллионов человек [5]. Сре-
ди воскрешающих древние тайны туркменского ковра следует 
назвать имена Мухаммеда Овеза Бадризи, Дурдымурада Чарыбая, 
Джора Акга, Аннагулы Абдышукура, Абдул Салама и некоторых 
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других мастеров своего дела. В течение года около 6 миллионов 
ковроделов (как женщин, так и мужчин) отправляют за границу 
2 млн кв.м. ковровых изделий. В Афганистане для тружеников, 
занятых ковроткачеством, это ремесло рассматривается не только 
в качестве древнего высокого искусства, но и как средство пре-
одоления возникающих время от времени экономических затруд-
нений. Ковровщица Зулейха из Шибирганта в интервью, данном 
ею корреспонденту пакистанской газеты «The news international», 
сказала: «Сегодня для того, чтобы свести концы с концами, нам 
остаётся только ткать ковры» [6]. 

В Пакистане ковроткаческое ремесло туркмен заново воз-
рождается, немалая заслуга в этом деле принадлежит соотече-
ственникам из Афганистана. На новом месте они сумели быст-
ро наладить производство ручных ковров, продолжив, дело 
своих отцов и дедов и тем самым, смогли органично интегри-
роваться в государственную экономику этой страны. В этой 
связи можно указать на опубликованные в пакистанской прес-
се на страницах газет «The news international», «Pakistan 
observer», «The news on Sunday», «Doon» сообщения и статьи 
Шахзада Энвери, Мухаммеда Риязи, в которых рассказывается 
о значительном росте числа частных ковроткаческих пред-
приятий туркмен в северо-западных провинциях Пакистана - 
Пенджаб, Синд, Белуджистан и т.д. 

В Пакистане туркменские ковры в основном ткутся из шер-
сти, завозимой из Австралии и Новой Зеландии. Ежегодно ков-
ровые изделия Пакистана экспортируется в США, Германию, 
Францию, Италию, Англию, Японию. 

В 2001 году экспорт ковровых изделий Пакистана в зару-
бежные страны составил 5,5 млн кв. м. Эти успехи связаны в 
первую очередь с трудом прибывщих из Афганистана мастеров-
ковроделов, число которых достигло 2200 человек. [8] 

Заметные успехи афганских туркмен в производстве ковро-
вых изделий ручной работы наблюдаются в Саудовской Аравии 
в г. Джидда, в Турции в г. Токате. 

Подводя итоги следует отметить, что в вышеупомянутых 
статьях и сообщениях рассказывается о ковровом ремесле про-
живающих в зарубежных странах туркмен и подчёркивается 
особое место, которое занимает туркменское национальное ков-
роткаческое искусство в экономике упомянутых стран. 
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Распространение пандемии дало толчок развитию совер-

шенно новым изменениям в нашей жизни. Учебные заведения в 

сжатые сроки были вынуждены перейти на новый формат учеб-

ного процесса. Повсеместно стало внедряться дистанционное 

образование. «Сложившаяся ситуация способствовала активно-

му развитию и использованию интернет-технологий в процессе 

обучения на разных уровнях (школа, вуз), стремительному осво-

ению как самой компьютерной техники, так и образовательных 

технологий [2, с. 100]. 

Дистанционное образование основывается на взаимодей-

ствие преподавателя со студентами на расстоянии и должно 

быть универсальным, то есть следует брать во внимание то, что 
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будут обучаться иностранцы любой национальной принадлеж-

ности и разного уровня. Опыт преподавания с применением ди-

станционного обучения позволяет сказать, что оно имеет поло-

жительные и отрицательные стороны. Среди положительных 

моментов, в первую очередь, хочется отметить, что оно приме-

нимо на любом этапе изучения русского языка как иностранно-

го. При дистанционном обучении преподаватель выбирает лю-

бые удобные для себя программы в формате видеоконференции, 

например, TrueConf, ICQ, Zoom, IRC, Moodle, Google Meet, 

WhatsАрp, SCYPE и др. Выбор рабочей платформы полностью 

зависит от самого преподавателя. Чтобы сделать урок более ин-

тересным и познавательным, педагог использует различные          

видео-, аудио-, графические и текстовые материалы, мультиме-

дийные комплексы. Независимо от местонахождения студента 

можно быстро и четко передавать материал любого объема, 

оперативно проводить контроль знаний, используя интернет  

онлайн-тесты, сокращается время их проверки. 

Ресурсы интернет-платформ «дают возможность всесто-

ронне проверить знания и умения студентов, в том числе в об-

ласти грамматики и лексики русского языка (в тестовой форме 

с подсчетом количества правильных ответов), оценивать навы-

ки аудирования текста, способности читать и понимать текст» 

[6, с. 178]. Одна из основных проблем, стоящих перед препода-

вателем, заключается в отборе актуального текстового материа-

ла [1, с. 19]. Он должен тщательно отбирать весь используемый 

материал на занятии, потому что при неправильной его подаче у 

студентов могут сформироваться ошибочные лингвистические и 

культурологические знания и неверные представления о носите-

лях изучаемого языка. Также преподаватель в своей работе ста-

рается использовать комплексный подход изучения и повторе-

ния материала, потому что невозможно проверить все компе-

тенции только при помощи одного ресурса. Например, лекции и 

практические задания проводятся на интернет-платформе Zoom, 

Google Meet, а усвоение материала проверяется в программе 

Google Формы или Online Test Pad. 

Бесспорно, главным преимуществом обучения в вузе в ре-

жиме онлайн стала его доступность для студентов практически 
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из любой точки земного шара и в любое время. Дистанционное 

образование позволяет студентам значительно сэкономить свои 

затраты на обучение: не надо оплачивать дорогу до вуза, прожи-

вание и питание в другой стране, не нужно покупать литературу 

на бумажном носителе. Студент получает образование в своей 

стране, в собственном доме, зачастую не сталкиваясь с разного 

рода трудностями на бытовом уровне. Получая элементарные 

языковые знания на подготовительном отделении, знакомясь с 

культурой носителей изучаемого языка, впоследствии значи-

тельно облегчает приезд студента в страну. 

Другим преимуществом дистанционного обучения явля-

ется оперативность, т.е. студенты при выполнении заданий 

могут всегда задавать интересующие их вопросы в чат или 

непосредственно на электронную почту преподавателя, не 

дожидаясь подолгу личного контакта для общения, так как 

длительные перерывы в обучении негативно сказываются на 

качестве образования. 

Немаловажным моментом является и то, что при дистанци-

онном обучении образование могут получить и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, которым очень сложно пе-

редвигаться и учиться в аудитории. 

Наряду с положительными сторонами дистанционного обу-

чения, к сожалению, отмечаются и его недостатки. 

При дистанционном обучении стало явным то, что боль-

шинство студентов не имеют компьютерной техники и плохо 

знают ее возможности. У них часто возникают трудности под-

ключения к современным платформам, на которых ведутся за-

нятия, выполняются контрольные работы и проходят онлайн-

тесты. 

Отсутствие непосредственного контакта студента с препо-

давателем тоже является одним из отрицательных моментов ди-

станционного образования. Студенту приходится больше рабо-

тать самостоятельно, а преподавателю обладать высоким про-

фессионализмом, умением заинтересовать и вовлечь студента в 

обучение, максимально использовать возможности интернет-

платформ для обучения. Не всегда наличие высокоскоростной 

сети Интернет и хорошего оборудования, разница в часовых по-
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ясах с московским временем, увеличение времени подготовки 

преподавателя к занятиям влияет на качество получаемого обра-

зования. 

Преподаватель должен дать иностранным студентам необ-

ходимый минимум знаний по русскому языку, заинтересовать 

их в обучении, постоянно поддерживать в них мотивацию к 

учебной деятельности, научить их искать необходимый мате-

риал на просторах Интернета, правильно и самостоятельно 

освоить его. Самостоятельная работа студентов «является обя-

зательным звеном процесса обучения и предусматривает прежде 

всего индивидуальную работу обучающихся в соответствии с 

установкой преподавателя» [3, с. 143]. 

Качество дистанционного занятия зависит не от большого 

количества интерактивных возможностей преподавателя, а от 

его уровня подготовки и мастерства. Желание учиться самого 

студента, его самоорганизованость тоже являются немаловаж-

ным фактором успешного проведения онлайн-урока. 

Безусловно, успешное овладение русским языком во мно-

гом зависит от преподавателя, степени его профессионализма, 

умения правильно построить процесс обучения [4, с. 114]. 

В настоящее мы постепенно вновь стали переходить на тра-

диционное офлайн-обучение, студенты и преподаватели воз-

вращаются в свои аудитории, но применение некоторых интере-

нет-ресурсов, используемых при пандемии, останутся актуаль-

ными и в настоящее время. 

Дистанционное образование «имеет множество преиму-

ществ, и, хотя не способно заменить преподавателя и живого 

общения в изучении иностранного языка, может стать эффек-

тивной частью учебного процесса в сочетании с другими тради-

ционными образовательными технологиями» [5, с. 404]. 
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Интернационализация является ключевой стратегией, с по-

мощью которой университеты реагируют на влияние глобализа-

ции (создание международных отношений, основанных на 

функционировании свободных рынков), и сама по себе широко 

понимается как «интеграция международного или межкультур-

ного измерения в трехстороннюю миссию высшего образова-

ния: образовательную, исследовательскую и сервисную функ-

ции вуза» [6]. 

Сейчас феномен «интернационализация высшего образова-

ния» находится в центре внимания многих дискуссий и научных 

исследований, хотя сам термин «интернационализация» уже 

давно используется в политической науке и международных 

отношениях. Исследования, политика и стратегии, направлен-

ные на интернационализацию высшего образования, значитель-

но расширились за последние годы. 
Наряду с этим в этом сценарии возросла роль иностранных 

языков, особенно английского. Результаты глобализации вклю-
чают использование английского языка в качестве глобального 
языка, как языка современной мировой экономики, как языка 
новейших достижений науки и современных технологий, как 
универсального языка коммуникации международного академи-
ческого и делового сообщества. 

Что касается лингвистического аспекта академической ин-
тернационализации, то можно считать, что именно английский 
язык стал ее языком. Очень часто английский язык выбирается 
для совместных научных работ, особенно с международными 
партнерами по исследованиям. В качестве языка администриро-
вания он используется в повседневной жизни, включая письма, 
уведомления, адресованные иностранным ученым во время про-
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грамм обмена. Наконец, он является языком внешнего обще-
ния – это язык, используемый в официальном общении с зару-
бежными партнерами. 

Не секрет, что многие ученые стремятся опубликовать свои 

научные труды именно в англоязычных журналах. Желание 

наших ученых иметь англоязычный вариант своей работы по-

нятно, без этого нельзя рассчитывать на международное при-

знание и вознаграждения. Поэтому английский язык является 

ключевым элементом академической мобильности. 

Мы придерживаемся мнения, что английский язык является 

важным языком интернационализации, и что его статус отлича-

ется от других языков. Однако, мы также считаем, что несмотря 

на это, плюрилингвизм и многоязычное образование также 

имеют первостепенное значение. 

Размышляя о методологиях или подходах к преподаванию 

английского языка в контексте интернационализации, мы вы-

ступаем за интегрированное обучение по содержанию и языку 

(CLIL Content and Language Integrated Learning), а также призна-

ем интенсификацию курсов для конкретных целей, что является 

«тенденцией преподавания английского языка в современных 

условиях интернационализации» [4, с. 168]. Кроме того, мы за-

метили, что письмо является языковым навыком, которому 

больше всего уделяется внимание в этом сценарии, поскольку, 

как мы уже упоминали, существует необходимость публико-

ваться на английском языке на международном уровне. 

Поэтому, учитывая тенденции современного развития об-

щества, одним из требований к молодым специалистам является 

владение иностранным языком в качестве инструмента профес-

сиональной коммуникации [2, с. 91]. Медицина не является ис-

ключением: в данной области, владение иностранным языком 

является не только преимуществом, но скорее обязательным 

условием для ознакомления научных достижений в мировой 

медицине, для участия в исследованиях, проводимых совместно 

с зарубежными коллегами и т.д. [5, с. 452]. 

Наш многолетний опыт преподавания английского языка на 

медицинском факультете позволяет сделать следующий вывод, 

что для достижения этой цели необходимо плотно увязать про-

цесс обучения иностранному языку с критериями и содержани-
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ем профессиональной деятельности обучаемого [3, с. 153]. Дру-

гими словами, в основе обучения иностранному языку студен-

тов медицинских вузов должна быть модель профессионального 

общения специалистов медицинского профиля [1, с. 12]. С це-

лью обучения будущих специалистов-медиков профессиональ-

но-деловому общению нами разработан курс «English for 

Medical Students». Описываемый курс создавался с учетом 

функциональных и психологических особенностей данного кон-

тингента обучаемых, специфики их будущей трудовой деятель-

ности, а также конкретно поставленных целей и задач. 

Курс рассчитан на продвинутый этап обучения и состоит из 

трех этапов, каждый из которых имеет определенное количество 

часов. После прохождения курсов, проводится итоговая атте-

стация, по результатам которой слушатели курса получают сер-

тификат установленного образца. 

Таким образом, языки (в частности английский) стали клю-

чевой темой в процессе интернационализации высшего образо-

вания. В глобальном мире языки испытывают беспрецедентное 

взаимное влияние, которое ставит их в основу международного 

общения. Граждане этого нового мира, как правило, говорят на 

нескольких языках, и знание иностранных языков может быть 

ценным навыком для людей, которым необходимо взаимодей-

ствовать с другими людьми и культурами. 
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В Чувашском государственном университете международ-

ное сотрудничество является важным фактором, обеспечиваю-

щим поступательное развитие образовательной [3, 8], науч-

ной [4], культурной [5] и иных видов деятельности [1], расши-

ряя и обогащая опыт вуза в постоянном движении вперед с уче-

том актуальных мировых и национальных трендов [2, 10]. В си-

туации усиления значимости евразийской интеграции и влияния 

новых региональных центров роль стран Центральной (Сред-

ней) Азии возрастает как никогда. Именно поэтому одним из 

важнейших направлений международной деятельности Чуваш-

ского госуниверситета является взаимодействие с вузами и ор-

ганизациями стран Центральной Азии, где в качестве языка 

коммуникации продолжает выступать русский язык. 

Сотрудничество в области образования с партнерскими 

университетами данного региона осуществляется на разных 

уровнях и в различных формах. Это реализация совместных об-

разовательных программ, организация курсов повышения ква-

лификации, проведение круглых столов и конференций по раз-
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личным темам, чтение лекций. Так, например, в 2020 г. докто-

ранты Торайгыров университета (Казахстан) прошли онлайн-

курсы повышения квалификации «по программе "Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Со-

временные наукоёмкие технологии"» [6]. С 2020 г. реализуется 

совместная образовательная программа двух дипломов с Самар-

кандским государственным медицинским университетом (Узбе-

кистан) по направлению подготовки «Клиническая психология». 

По программе «Гостевой доцент» преподаватели Чувашского 

госуниверситета выступили с лекциями (в том числе в онлайн-

формате) по направлениям «Русский язык», «Экономика» и 

«Клиническая психология» для преподавателей и студентов Са-

маркандского государственного медицинского университета и 

Самаркандского государственного университета (Узбекистан). 

Подготовка высококвалифицированных кадров для цен-

трально-азиатского региона также является одной из форм дея-

тельности в образовательной сфере. На сегодняшний день в Чу-

вашском госуниверситете обучаются 882 гражданина из стран 

Центральной Азии (346 – из Туркменистана, 256 – из Таджики-

стана, 178 – из Узбекистана, 99 – из Кыргызстана, 3 – из Казах-

стана). При этом, 182 гражданина из этих стран обучается на 

бюджетной основе. 

В целях оказания содействия абитуриентам в поступлении в 

вузы с 2020 г. Чувашский госуниверситет активно участвует в 

международных образовательных выставках, проводимых в 

странах Центральной Азии, и организует профориентационные 

выезды: делегация вуза выезжала в г. Андижан и г. Бухара Рес-

публики Узбекистан, в г. Бишкек и г. Ош Киргизской Республи-

ки и в г. Душанбе Республики Таджикистан. Активная работа 

ведется с Центром международных программ Таджикистана, на 

базе которого проводятся профориентационные мероприятия 

для таджикских граждан. 

В рамках научных обменных программ совместные иссле-

дования проводятся с Бухарским государственным медицин-

ским институтом имени Абу Али ибн Сино (Узбекистан) и 

Назарбаев университетом (Казахстан). По итогам проведенной 

работы в 2020 г. вышла в свет совместная монография ученых 

Чувашского госуниверситета и Бухарского мединститута, по-
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священная специфике применения в преподавании химии в си-

стеме высшего медицинского образования инновационного 

подхода – кейс-метода. С 2019 г. научные проекты реализуются 

с Назарбаев университетом, в том числе по следующим темам: 

аналитические и численные методы решения проблем каталити-

ческой реакции и транспорта для пористых гранул и мембран-

ных реакторов с контролируемой активностью катализатора, 

методы конечных элементов для задачи Дирихле, сопряжённой 

с управлением с обратной связью, в химической инженерии и 

др. Профессор кафедры технологии машиностроения Чувашско-

го госуниверситета А.С. Янюшкин «является руководителем и 

консультантом при выполнении магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций исследователей Тогайгыров универси-

тета» [7] (Казахстан), также является членом редакционного со-

вета научного журнала «Наука и техника Казахстана». 

Университет уделяет пристальное внимание творческим 

проектам, связанным с продвижением русского языка и культу-

ры в Центральной Азии. В 2017 г. в Павлодарском государ-

ственном педагогическом институте (Казахстан) проведен Меж-

дународный научно-методический семинар «Инновационные 

подходы в лингводидактике: проблемы, перспективы, обмен 

опытом» для учителей и преподавателей русского языка и лите-

ратуры Республики Казахстан; в 2018 г. Чувашским госунивер-

ситетом при поддержке фонда «Русский мир» организована 

Международная олимпиада по русскому языку для школьников 

стран СНГ (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-

стан); в 2022 г. на базе Самаркандского государственного уни-

верситета (Узбекистан) также при поддержке фонда «Русский 

мир» проведен Фестиваль русского языка и культуры. 

Значимую роль в выстраивании двусторонних отношений 

играют контакты с дипломатическими представительствами. 

Сотрудничество осуществляется с посольствами и генеральны-

ми консульствами всех стран рассматриваемого региона. С офи-

циальными визитами с 2017 по 2022 г. университет посетили 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в РФ Гул-

махмадзода Д.К., Первый секретарь Посольства Туркменистана 

в РФ Бегниязов М.О., Генеральный консул Узбекистана в г. Ка-

зань Насриев Ф.Б., Генеральный консул Туркменистана в г. Ка-
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зань Байрамов А.Х., Генеральный консул Казахстана в г. Казань 

Тукумов Е.В., советник Посольства Киргизии в РФ Кышто-

баев Э.К. и др. Одним из примеров практического взаимодей-

ствия университета и диппредставительства служит проведение 

по инициативе Генерального консула Туркменистана в г. Казань 

Байрамова А.Х. в 2021 г. онлайн-встречи с участием представи-

телей консульства и Туркменского государственного универси-

тета имени Махтумкули, посвященной вопросам роли нейтраль-

ных государств в укреплении мира и доверия. 

Развиваются контакты с некоторыми центрально-азиатски-

ми компаниями. Проведение совместных НИОКР в импортоза-

мещении, взаимные стажировки и целевая подготовка кадров на 

данном этапе обсуждается с Национальной энергетической хол-

динговой компанией Киргизии [9]. 

Членство Чувашского госуниверситета в Евразийской ассо-

циации университетов и Консорциуме технического образова-

ния России и Казахстана также способствует налаживанию свя-

зей с университетами стран Центральной Азии. 

Таким образом, в последние годы наблюдается взаимный 

интерес к активизации всесторонней деятельности, как со сто-

роны Чувашского госуниверситета, так и со стороны вузов и 

организаций стран Центральной Азии. Все это является хоро-

шим фундаментом для дальнейшего развития партнерских от-

ношений с вузами и организациями данного региона в двусто-

роннем формате. 
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Глобализация и связанное с ней всемирное увеличение по-

токов иностранных студентов, принимающих участие в про-

граммах академической мобильности, привлекает в последнее 
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время все больше внимания исследователей и практиков обра-

зования [2]. Не остается в стороне и профессорско-преподава-

тельский состав ЧГУ им. И.Н. Ульянова. На сегодняшний день в 

Чувашском государственном университете обучается более 2800 

иностранных граждан из 49 стран мира, а значит существует 

база для исследований. Отдельным вопросам  международной 

деятельности ЧГУ, обучения иностранных студентов посвяще-

ны научные работы Емельяновой М.В. [9], Красновой М.Н. 

[12, 16, 17], Куракова Л.П. [13], Николаева Е.Л. [3, 4, 5, 6, 15] 

и других. 

С начала девяностых годов ХХ века вуз переходит на новый 

уровень интернациональной деятельности [13, с. 5]. Характер-

ными чертами указанного периода времени считается привлече-

ние зарубежных граждан на обучение в ЧГУ, получение разного 

рода признаний от других стран, повышение контактов с по-

сольствами этих стран, открытие представительств высшей 

школы. 

Популярным видом интернациональных отношений в обра-

зовании считается обучение студентов из зарубежных стран. 

В 1991/92 годах научным составом университета была утвер-

ждена «Концепция подготовки иностранных специалистов в 

ЧГУ в системе непрерывного профессионального образования», 

в соответствии с которой 1-ая категория иностранных обучаю-

щихся (Иордании, Сирии, Индии, Непала и Палестины) в числе 

24 людей была зачислена в ЧГУ с целью продолжения обучения 

в медицинском факультете [1, с. 5]. К следующим учебным го-

дам количество студентов-иностранцев в университете повыси-

лось до 95. Каждый год категория обучающихся из зарубежных 

государств меняется в выборе профессии, при этом существенно 

расширяется география зарубежных стран по части междуна-

родного партнерства [15]. 

Численность иностранных граждан, планирующих получить 

образование в Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова, 

увеличивается ежегодно. Если в 1991 году обучались 24 ино-

странцев, то к 2019 году их численность увеличилась до 1600 

человек [12, с. 39]. В настоящее время в вузе учатся приблизи-

тельно 2800 зарубежных граждан, что превышает показатель 

1991-го года в более ста раз [3, с. 7]. 
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К 2001 году численность студентов-иностранцев повыси-

лась до ста человек, включая абитуриентов, клинических орди-

наторов, магистрантов, учащихся подготовительного отделения, 

практикантов, соискателей из 16 государств: Ближнего Востока, 

Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки, Африки, 

Западной Европы, Юго-Восточной Азии [10, с. 2]. 

В 2002 г. в Чувашском госуниверситете обучаются более 

100 студентов из зарубежных стран, практикантов, соискателей 

из 20 государств. 

В 2003 г. свыше 130 зарубежных граждан, в составе кото-

рых абитуриенты, клинические ординаторы, аспиранты, практи-

канты, студенты подготовительного курса, научные работники 

из 25 стран мира обучаются на 13 факультетах университета. 

Количество иностранных обучающихся за период с 2006 до 

2021 г. представлены в виде гистограммы на рисунке. 

 

 
Численность иностранных студентов за период 2006-2021 гг. 

 

В 2006 г. дипломы Чувашского госуниверситета получили 

студенты из 12 стран мира. Если в первые годы ценились специ-

альности в области медицины, то теперь иностранцы обучаются 

уже на 13 факультетах. Многие иностранные выпускники оста-

ются у нас в Чувашии: обзаводятся семьями, продолжают обу-

чение в клинической ординатуре или аспирантуре, готовят дис-

сертации. Другие уезжают после получения диплома на родину, 
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они становятся «послами» Чувашского госуниверситета в своей 

стране. Связи между университетом и выпускниками не преры-

ваются. 

В Чувашском государственном университете предприни-

маются целенаправленные шаги, чтобы помочь студенту как 

можно быстрее и с наименьшими издержками адаптироваться к 

учебному процессу в вузе. Здесь уделяется особое внимание со-

зданию для иностранных обучающихся комфортного образова-

тельного и социокультурного пространства. 

В 2009 году приблизительно 207 зарубежных граждан из 

40 государств – Японии, Северной и Латинской Америки, госу-

дарств СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки – 

проходили разнообразные типы подготовки по 15 направлениям. 

За указанный год 207 студентов-иностранцев защитили дипломы 

направлений по медицине, инженерно-техническим, гуманитар-

ным направлениям, 29 человек стали выпускниками клиниче-

ской ординатуры. В 2008 году студенты из 12 государств приоб-

рели дипломы по семи различным профессиям. Иностранные 

студенты, окончившие Чувашский госуниверситет, востребова-

ны и легко трудоустраиваются во всевозможные организации у 

себя на родине, а также приглашаются на работу в иные госу-

дарства, включая в Канаду, США, Францию и другие страны. 

Кто-то из них уже управляет собственной больницей. 

Учеба в ЧГУ стала популярной для зарубежных граждан. 

Почти все выпускники-иностранцы стараются продлить после-

дующую подготовку в вузе: зачисляются на магистратуру, аспи-

рантуру, клиническую ординатуру, интернатуру, проходят ака-

демические практики. Часть выпускников защищают кандидат-

ские диссертации по таким дисциплинам, как физика, химия, 

экономика и в том числе медицина. 

В 2021 году, в год 30-летия международной образователь-

ной деятельности ЧГУ, выпускниками стали 39 первых ино-

странных студентов, успешно завершивших обучение по про-

граммам «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» на 

английском языке. Они были гражданами из Египта, Ирака, Ин-

дии, Марокко, Туниса и Ливана [18]. 

В этот год в Чувашском госуниверситете обучается свыше 

2800 иностранных студентов. Большинство иностранных сту-
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дентов в ЧГУ – граждане Египта. Страны СНГ тоже не отстают, 

этому способствуют сохранившиеся социальные и культурные 

связи, а также хорошее знание русского языка. Традиционно 

среди лидеров – Туркменистан. 

В ЧГУ также обучаются почти 300 студентов из Таджики-

стана, они проявляют себя в науке, спорте, культуре, обще-

ственной жизни и придерживаются активной жизненной пози-

ции [7, с. 2]. На сегодня в университете учатся более 300 сту-

дентов из Индии. Они стараются активно участвовать в обще-

ственной жизни университета, в том числе – спортивной. 

Благодаря иностранным студентам расширяется кругозор 

российских студентов, пополняется бюджет вуза, повышается 

уровень знаний иностранного языка преподавателей, формиру-

ются условия для межкультурной коммуникации. Наряду с по-

ложительными моментами, есть и сложности в работе с ними: 

соблюдение миграционного законодательства, обеспечение жи-

льем, вопросы адаптации к климатическим условиям и  нацио-

нальной культуре. 

За 30 лет Чувашским госуниверситетом им. И.Н. Ульянова 

подготовлено 970 квалифицированных специалистов из числа 

иностранных граждан. Первые выпускники уже отравляют на 

обучение своих детей в ЧГУ, создавая семейные династии. Это 

служит доказательством признания ими образования, которое 

можно получить в вузе. Сегодня сложно представить современ-

ное образование без студентов-иностранцев, они стали частью 

студенчества ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Без них не проходит ни 

одно мероприятие в вузе, они активно принимают участие в 

учебной, научной, спортивной и творческой деятельности. 
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В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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университета имени А.А. Кулешова) 

 

И.В. Лавринович 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,  

г. Могилев, Белоруссия 

 

Ключевые слова: высшее образование, международное сотрудниче-

ство, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

УО «МГУ им. А.А. Кулешова» по праву считается одним из 

ведущих динамично развивающихся учреждений высшего обра-

зования Республики Беларусь, сохраняющим традиции и внед-

ряющим инновации, соответствующие запросам современного 

общества с учетом геополитической и социальной ситуации в 

стране и мире. 

Одним из приоритетных направлений работы, является 

международное сотрудничество в сфере образования, несмотря 

на сложившуюся обстановку: беспрецедентный объем санкций со 

стороны западных стран, руководство УО «МГУ им. А.А. Куле-

шова» делает все возможное для сохранения достигнутых много-

летних результатов и развития сотруднического потенциала в 

современных реалиях. 

На сегодняшний день в очной форме организовано обуче-

ние на английском языке по ряду специальностей: 1-23 80 03 
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«Психология», 1-24 80 01 «Юриспруденция», 1-08 80 02 «Тео-

рия и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)». 

Факультетами педагогики и психологии детства, экономики 

и права, начального и музыкального образования и кафедрами 

педагогики, юриспруденции, психологии и коррекционной ра-

боты, музыки и эстетического образования проделана большая 

работа по подготовке учебно-методической документации на 

английском языке, организации обучения и итоговой аттестации 

магистрантов. Внедрена и продолжает разрабатываться учебно-

методические материалы и документация для иностранных сту-

дентов-магистрантов на английском языке. 

Кафедрам университета, участвующим в организации обра-

зовательного процесса на английском языке по специальностям 

магистратуры, до конца учебного года планируется полностью 

обеспечить все дисциплины учебных планов второй ступени 

получения высшего образования печатными изданиями, УМК 

(ЭУМК) на английском языке, пересмотреть учебно-програм-

мную документацию с учетом специфики обучения иностран-

ных граждан, в том числе на английском языке, и усилить науч-

но-методическое обеспечение образовательного процесса спе-

циальностей магистратуры с целью обеспечения каждого маги-

странта учебной литературой и учебно-методическими материа-

лами по всем дисциплинам учебного плана. 

В нынешнем учебном году Университет начинает обучение 

в заочной (дистанционной) форме получения высшего образо-

вания по четырем специальностям первой ступени: по специ-

альностям 1-01 01 01 «Дошкольное образование» и 1-01 02 01 

«Начальное образование» с трехлетним сроком обучения, и по 

специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-26 02 01 «Биз-

нес-администрирование» с пятилетним сроком обучения. 
Организация дистанционного обучения требует совместных 

усилий факультетов, кафедр, учебно-методического отдела и 
отдела информационных технологий. Установочная сессия у 
студентов пройдет традиционно, но вместо двух-трех недельной 
летней и зимней сессий, студенты приедут в университет на од-
ну неделю для прохождения мероприятий текущей аттестации. 
Запланированные часы лекций, практических и семинарских 
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занятий будут проведены в течение всего семестра в режиме 
online-трансляции во второй половине рабочего дня. Студенты, 
обучающиеся дистанционно, через интернет, будут иметь по-
стоянный контакт с преподавателями в течение семестра, что 
позволяет повысить эффективность обучения и улучшить каче-
ство подготовки. 

В университете ведется работа по организации изучения ан-
глийского языка на углубленном уровне студентами и сотруд-
никами университета [1]. 

С октября 2021 по май 2022 г. была организована работа 
обучающих курсов для пятого набора слушателей из числа сту-
дентов МГУ имени А.А. Кулешова по образовательным про-
граммам «Английский язык» уровней А0, А1, А2, В1. Работу 
курсов обеспечили преподаватели факультета иностранных 
языков: старшие преподаватели кафедры иностранных языков, 
кафедры романо-германской филологии, кафедры теоретиче-
ской и прикладной лингвистики. В результате проведённого 
анонимного анкетирования на предмет выявления степени удо-
влетворенности качеством обучения, студенты отметили высо-
кую результативность занятий, профессионализм, доброжела-
тельность преподавателей, комфортную обстановку и приемле-
мую стоимость обучения. Студенты, также, отметили, что до-
полнительные занятия по изучению иностранного языка для 
многих становятся привычным и неотъемлемым аспектом их 
саморазвития; успехи на занятиях подкрепляют мотивацию к 
обучению и желание совершенствовать знания иностранного 
языка, способствуют повышению их конкурентоспособности. 

В университете была разработана новая учебная программа 
«Английский язык для профессиональных целей», для препода-
вателей, которая успешно применяется в профессиональной де-
ятельности. 

На базе университета действуют постоянно обновляемые 
образовательный портал moodle.msu.by и сайт msu.by. 

В образовательном и воспитательном процессе активно ис-
пользуются информационно-коммуникационные технологии: 
электронные образовательные ресурсы учебных дисциплин (ви-
деоконтент, тесты и др.). Для каждой дисциплины в системе 
электронного обучения созданы электронные кабинеты, адми-
нистрируемые преподавателями. 
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В учебный процесс введен специализированный кабинет 

для обеспечения дистанционного образования, оснащенный 

всем необходимым оборудованием. 

Контент электронных образовательных ресурсов постоянно 

актуализируется и содержит учебные программы дисциплин, их 

теоретическую и практическую часть, а также средства диагно-

стики и формирования у обучающихся требуемых компетенций. 

Постоянно осуществляется модернизация электронных образо-

вательных ресурсов дисциплин, которые доступны студентам 

всех форм получения образования через СДО MOODLE образо-

вательного портала университета. 

Активно используются сервис видеоконференций 

peregovorka.by, сервис видеотелефонии Zoom, платформа Skype, 

платформа Microsoft® Teams, приложение-мессенджер Viber, 

что позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в 

формате видеоконференцсвязи. 

Информационно-коммуникационные технологии применя-

ются для взаимодействия преподавателей, сотрудников и сту-

дентов для оперативного доведения информации (путем ее раз-

мещения на сайте университета и факультетов, рассылки по 

электронной почте студенческих групп), для формирования 

профессиональных и творческих педагогических сообществ в 

социальных сетях [2]. 

Вся деятельность университета, в том числе, работа с ино-

странными гражданами, строится на основе соблюдения нрав-

ственно-идеологических норм и этических принципов, позво-

ляющих обмениваться достижениями и инновациями в научных 

и культурных сферах и делиться опытом становления и развития 

научной мысли как в нашей стране, так и за рубежом с коллега-

ми и студентами. 
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На современном этапе преподавание зарубежной литерату-

ры в Туркменском государственном университете имени Мах-

тумкули ведётся в основном по сложившимся ещё в XX веке 

традициям. С обретением независимости в Туркменистане осо-

бое внимание было уделено преподаванию зарубежной литера-

туры. В 2009 году была расширена программа по преподаванию 

зарубежной литературы в средних школах, также в 2011 году 

началось издание журнала «Dünýä edebiýaty” (Мировая литера-

тура), в котором периодически печатаются произведения рус-

ских, английских, французских, итальянских и других зарубеж-

ных писателей, в том числе представителей стран Востока, Аме-

рики и Африки, переведённые на туркменский язык. 

В настоящее время в преподавании зарубежной литературы 

в высших учебных заведениях страны широкой популярностью 

пользуется учебник Р. Мустакова «История зарубежной литера-

туры» в 3 томах, в котором в доступной форме излагается мате-

риал о творчестве известных писателей и поэтов. В этом учеб-

ник включены самые известные представители мировой литера-

туры, творчество которых излагается с общечеловеческой и гу-

манитарной позиции. Вместе с тем хорошим подспорьем в пре-

подавании и изучении русской литературы является хрестома-

тия «Образцы мировой литературы» в 4 томах, составленная тем 

же автором, где приводятся произведения не только русских, но 

и зарубежных авторов на туркменском языке. 

Учебники и программы, изданные в свое время в Россий-

ской Федерации, включают в себя широкий временной и боль-

шой по объему материал, начиная с литературы античной эпохи 

и вплоть до второй половины XXI века. 
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По утвержденной программе на 1-2 курсах преподаются 

лучшие произведения мировой литературы различных эпох, 

включая античную, русскую, восточную и европейскую. На этих 

курсах в процессе обучения используются учебники, положи-

тельно зарекомендовавшие себя в многолетней практике препо-

давания, в частности «История зарубежной литературы XIV», 

«История зарубежной литературы XVII», «История зарубежной 

литературы XVIII», «История зарубежной литературы XVII-

XVIII вв.» С.Д. Артамонова, «История зарубежной литературы. 

Раннее средневековье и Возрождение», «История английской 

литературы» Г.В. Аникина, Н.П. Михальской, «История зару-

бежной литературы XX века 1917-1945», «История зарубежной 

литературы XX века 1945-1980» и хрестоматии: «Зарубежная 

литература XIX век. Романтизм», «Зарубежная литература 

XIX век. Романтизм. Критический реализм» и др. 

В последнее время обучение по предмету «Зарубежная ли-

тература» ведется начиная с третьего по пятый курсы. Напри-

мер, в Туркменском государственном университете имени Мах-

тумкули история русской литературы преподаётся студентам по 

специальности «Русский язык и литература», которая была вве-

дена два года назад, а история английской литературы препода-

ётся по специальности «Английский язык и литература». 

При изучении русской литературы студенты обязаны знать 

биографию автора и основные его произведения, а также уметь 

анализировать их. Например, по специальности: «Русская лите-

ратура», преподавание ведётся в следующем порядке: 

1. Древнерусская литература и фольклор. 

2. Русская литература XVIII века, в которой содержится ха-

рактеристика классицизма как направления, сатиры Д. Кантеми-

ра, оды М.В. Ломоносова, русский сентиментализм, повести 

Н.М. Карамзина, творчество Г.Р. Державина и т.д. 

3. Русская литература XIX века: романтизм как литератур-

ное направление, произведения В.А. Жуковского и жанр балла-

ды, лирика А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, поэма Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души», идейно-художественные особенности пове-

стей и романов И.С. Тургенева, развитие русского реализма, 

идейно-художественное своеобразия романа И.А. Гончарова 

«Обломов», особенности конфликта в драме А.Н. Островского 
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«Гроза», лирика и фольклорная основа поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо», основные мотивы поэзии 

А.А. Фета и Ф.И. Тютчева, идейно-художественное своеобразие 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», тради-

ции народной сказки в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». 

4. Русская литература XX века, в котором содержится ха-

рактеристика Серебряного века как культурно-исторического 

явления, символизма как литературного направления, особенно-

сти лирики А. Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта, акмеизма как 

постсимволистского направления в литературе, эстетические 

принципы новых литературных течений, психологизм ранней 

лирики А. Ахматовой, футуризм как одно и течений авангарда, 

лирика О. Мандельштама, поэмы В. Маяковского, лирика 

С. Есенина, проза М. Горького, особенности творчества А. Куп-

рина, социальная и философская проблематика рассказов И. Бу-

нина, творческий путь Л. Андреева, цикл рассказов И. Бабеля, 

повесть М. Булгакова «Собачье сердце», роман-эпопея М. Шо-

лохова «Тихий Дон», творчество А. Платонова, художественный 

мир М. Цветаевой, лирика Б. Пастернака, анализ поэмы 

А. Твардовского «Василий Тёркин», основные тенденции разви-

тия литературного процесса второй половины XX века. 

Во время изучения русской литературы студенты должны 

различить литературные направления, литературные жанры, 

уметь разбираться в таких понятия как «проблематика» и «ху-

дожественное своеобразие произведения», «особенности компо-

зиции», «художественный метод», «художественный образ», 

«конфликт», «тема», «композиция», «сюжет», а также выявлять 

социально-философскую концепцию произведения и анализи-

ровать особенности ее художественного воплощения. 

Во время изучения русской литературы студенты вместе с 

тем глубоко осваивают русский язык, совершенствуя в этом 

процессе не только разговорную речь, но и  грамматику русско-

го языка. 

В нынешнюю эпоху при изучении русской литературы 

можно активно использовать не только книги или электронные 

их версии, но и аудиокниги, во многом способствующие про-

цессу более глубокого восприятия идейно-художественных бо-
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гатств произведения, правильного и вдумчивого отношения к 

художественному слову, обучению азам выразительного худо-

жественного чтения поэтических произведений. 

Каждые пять лет программа совершенствуется и изменяется 

по объему и в содержательном плане. В программу вводятся 

новые литературные произведения, понятия о новых литератур-

ных течениях, а также имена современных писателей. 
Цели преподавания русской литературы в высшем учебном 

заведении – формирование личности студента, обогащение его 
духовного мира, раскрытие творческого потенциала через при-
общение к богатейшей мировой художественной культуре, вос-
питание квалифицированного читателя, а также приобретение 
студентами на уроках зарубежной литературы общекультурной, 
литературной, ценностно-мировоззренческой, читательской, 
речевой компетентностей. 

 

Литература 

1. Mustakow R. Daşary ýurt edebiýatynyň taryhy. tom 3. Aşgabat, 

TDNG. 2018. 

2. Бреславец Н.П., Назарова М.А., Степанова Е.И. Русская литера-

тура. Ашхабад. 1977. 

3. Методика преподавания литературы. В 2 ч. Под ред. В.Г. Ма-

ренцмана, О.Ю. Богдановой. Москва. 1995. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В  г. ЛЮБЕРЦЫ 

 

А.Б. Мясникова, А.С. Цапаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: школьное образование, этнокультурная ком-

муникация, этноконфессиональный состав. 

 

Этническое самоопределение, формирование знаний о сво-
ем этносе и государстве, других народах и странах накапливает-
ся с раннего возраста, вначале в семье, дальше огромную роль 
начинает играть школа в воспитании и становлении личности. 
Именно в школе приобретаются новые знания, к примеру, пред-
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ставления о малой Родине, стране, выдающихся земляках. На 
школьных уроках, в процессе общения с педагогами и сверстни-
ками ребята осваивают знания об этнокультурном многообразии 
своего места обучения, региона, страны. Всё это предполагает 
наличие стандартов воспитания и обучения культуре толерант-
ности в сфере межэтнического общения, умению предотвращать 
и разрешать возможные конфликты на основе этнических, расо-
вых или религиозных различий. В тех местах, где не соблюдает-
ся благоприятная социокультурная среда, очень легко позитив-
ные устремления подменяются ложными установкам среди под-
растающего поколения, появляются молодёжные группировки, 
которые зачастую могут носить этнический характер [3, С. 329]. 

Нами предпринята попытка проанализировать этноконфес-
сиональную ситуацию в общеобразовательном учреждении, на 
примере одной из средних общеобразовательных школ г. Лю-
берцы. Образовательная организация находится в густонаселен-
ном, новом жилом микрорайоне, проектная мощность здания 
рассчитана на 825 обучающихся, в действительности же обуча-
ется в среднем около 1300 человек (данные 2022 года). 

В школе проводится большое количество фестивалей, игр, 
конкурсов, связанных с культурой, традицией народов. Так, 
например, в январе 2021 г. обучающиеся шестого класса приня-
ли участие в «Турнире знатоков русского языка». Ребята долж-
ны были назвать правильно жителей разных стран, определить 
род заимствованных имен существительных, составить слова из 
перевертышей, поправить ошибки, а также другие лингвистиче-
ские задания, пришлось решать юным филологам [4]. Среди па-
раллелей восьмых классов прошла командная игра, посвящен-
ная неделе русского языка. Ученики участвовали в викторине, 
разгадывали ребусы и кроссворды. Организаторами викторины 
выступили учителя русского языка и литературы Виктория Бо-
рисовна Конорева и Софья Александровна Костеркина [1]. Оба 
мероприятия проводились в рамках недели русского языка и 
литературы. 

На сайте организации размещена информация о пасхальных 
фестивалях [2]. Проводятся мероприятия, посвященные празд-
нованию дню славянской письменности и культуры. Учащиеся 
принимают участие в тематических мастер-классах, литератур-
но-познавательных викторинах, программах для детей. 
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Исследование этнического состава старшей школы показало 
следующую картину: русские – 27 человек (54%); армяне – 9 чело-
век (18%); украинцы – 6 человек (12%); азербайджанцы – 4 чело-
века (8%); татары – 2 человека (4%); «другое» – 2 человека (4%). 

С целью изучения конфессионального состояния в школе 
был проведен опрос среди старшеклассников, предпринятый в 
рамках изучения проблем региональной идентичности религи-
озных отношений. 

Основным инструментом сбора эмпирического материала 
стали формализованное интервью и количественный анализ 
распределений ответов на его вопросы. Сплошной опрос про-
шли учащиеся 10-11 классов общеобразовательной школы в ко-
личестве 50 человек дважды в 2021 г. и в 2022 г. 

Главная задача, решаема в данном опросе, находилась в по-
иске ответа на вопрос об основных моментах духовной состав-
ляющей опрашиваемых, в какой степени они считают себя ве-
рующими, насколько это для них важно, как они себя ассоции-
руют с той или иной конфессией и как глубоко знают её особен-
ности. С целью раскрытия данного аспекта был задан вопрос: 
«Какие из традиций вашего народа Вы соблюдаете?» 

 
Таблица 1  

Какие из традиций вашего народа Вы соблюдаете? 
 

Вопрос о соблюдении традиций 2021 г. 2022 г. 

1. Регулярно бываю в храме, мечети 5,10% 3,20% 

2. Отмечаю главные религиозные праздники 52,50% 46,30% 

3. Посещаю гуляния по случаю национальных 
праздников 

21,10% 22,20% 

4. Я не придаю значения национальным праздникам 16,70% 24,60% 

5. Затрудняюсь ответить 4,60% 3,70% 

 
Падение увлеченности к национальной культуре несет в се-

бе определенные последствия: с одной стороны, такой процесс 
способен привести к снижению напряженности в межнацио-
нальных отношениях: человек, безразличный к своей культуре и 
традициям, в принципе, легче воспринимает тех, кто является 
носителем других культурных основ. В то же время, как раз 
именно народные традиции исторически устанавливали грани-
цы дозволенного поведения, за которые людям не следовало 
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переступать. Традиционная культура, в то же время подвигает 
учащегося к социализации, прививает чувство единения, жела-
ние быть частью чего-то большего. 

Исходя из полученных в процессе опроса данных, следует 

отметить, что вопросы об отношении к религии и о конфессио-

нальной принадлежности обучающихся приводят к определен-

ным противоречиям, которые возникают не только у ребят в 

школе, но часто и встречается у взрослых. Конфессиональная 

принадлежность современной молодежи была выявлена вопро-

сом: «К какой конфессии (вере) вы себя относите? (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Конфессиональная принадлежность исследуемых 
 

Конфессия % 

1. Ислам 9,7 % 

2. Православие 81,9 % 

3. Другое христианское вероисповедание 2,1 % 

4. Не принадлежу к какой-то определенной церкви,  

но считаю себя верующим 

4,2 % 

5. Другое* 2,1 % 
 

*В графе «Другое» указывалось «язычество» и «атеизм» 

 

Однако при ответе на похожий вопрос мнения респондентов 

распределились иначе. Результаты данного вопроса занесены в 

табл. 3. 

 
Таблица 3 

Вы верующий человек? 
 

1. Да 65,1 % 

2. Нет 34,9 % 

 
Отнесение себя к определенной религии, с точки зрения ча-

сти школьников, скорее всего, не предполагает наличия глубо-

ких религиозных убеждений: большая часть тех ребят, которые 

заявили о том, что не считают себя верующими, одновременно с 

этим отнесла себя к православию или к исламу. 

Такое противоречие в ответах на самом деле не уникально, по-

тому что в сознании людей, особенно юного возраста, достаточно 
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популярен взгляд на религию как некий набор действий, которые, 

в общем, не являются обязательными и принудительными. 
Полученные при исследовании результаты, дают достаточ-

но полную картину понимания религии у обучающихся в МОУ 
СОШ № 27 г. Люберцы. 

 
Таблица 4  

Соблюдаете ли Вы религиозные обряды? 
 

1. Систематически посещаю церковь или мечеть 6,7% 

2. Посещаю эпизодически 48,1% 

3. Регулярно совершаю обряды дома 3,7% 

4. Совершаю обряды дома от случая к случаю 4,5% 

5. Соблюдаю посты, молюсь и т.д. 5,8% 

6. Частично выполняю религиозные обряды 31,2% 

 
Стоит отметить, что почти половина школьников, которые 

прошли опрос иногда посещает церковь или мечеть, однако на 
постоянной основе соблюдать религиозные правила дома гото-
вы только несколько процентов. 

Систематическое посещение священных мест в среде му-
сульман замечено чаще, чем среди православных. Респонденты-
магометане почти в два раза чаще, чем христиане, находят, что 
отчасти соблюдают требования своей религии в жизни, они же 
гораздо чаще, чем православные, указывали на то, что от случая к 
случаю совершают религиозные обряды дома. Как можем уви-
деть, более трепетное отношение к религии выражено у ребят-
мусульман несколько заметнее, чем среди их православных това-
рищей. Тем не менее, действительно рьяное отношение к вере в 
ее традиционном виде показывают всего-навсего единицы. 

Исследование этноконфессионального состава обучающих-
ся одной из школ г. Люберцы показало стабильную, доброжела-
тельную ситуацию в образовательном учреждении, с учащимися 
проводится работа, направленная на укрепление межкультурной 
коммуникации в поликонфессиональной и полиэтнической сре-
де. Значительно преобладают приверженцы православия, при-
мерно десятая часть опрашиваемых исповедует ислам. Ребята в 
целом интересуются религией, но не являются строгими после-
дователями религиозных учений, хотя среди мусульман серьез-
ное отношение к религии несколько выше. 
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Туркменистан, будучи приверженцем устойчивого развития 

в качестве приоритета социально-экономической стратегии вы-

двигает заботу о человеке, формировании человеческого капи-

тала. В программе «Возрождение новой эпохи могущественного 

государства: Национальная программа социально экономиче-

ского развития Туркменистана в 2022–2052 годах», наряду с по-

вышением жизненного уровня населения, социальной защищен-

ностью, дальнейшее развитие человеческого капитала является 

одной из стратегических целей поступательного развития Турк-

менистана [3]. В свою очередь формирование столь важного ин-

теллектуального ресурса требует серьезных инвестиций в обра-

зование, науку, здравоохранение, предпринимательскую дея-

тельность, культуру, искусство и многое другое. За последние 

30 лет объем крупных инвестиций в экономику Туркменистана 

увеличились в сотни раз и превысил 200 миллиардов долларов 

США [2] При этом важным критерием устойчивого роста эко-

номики любой страны это не только экономические показатели, 

но и высококвалифицированные специалисты, конкурентоспо-

https://lubsch27.edumsko.ru/about/news/1801548
https://lubsch27.edumsko.ru/about/news/page/5
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собные на рынке труда. В этой связи подготовка кадров новой 

формации на базе модернизация и совершенствования высшего 

образования, активного вовлечения ее в мировую образователь-

ную систему приобретает особую важность.  Как отмечалось в 

инаугурационной речи Уважаемого Президента Туркменистана 

Сердара Бердымухамедова 19 марта 2022 года «Мы открыты 

для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними 

торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-

образовательных связей в будущем» [1]. В этой связи в условиях 

глобализации гармоничное сочетание новации и традиции в 

процессе интернационализации национальных образовательных 

систем приобретает особую актуальность. 

Государственная стратегия интеграция национальной обра-

зовательной системы в общемировую подразумевает активное 

вовлечение в научно-образовательный процесс всех участников, 

как студентов, так и преподавателей, совершенствование самого 

процесса, учебных программ и дисциплин, активное участие в 

научных проектах и конференциях. Наглядным свидетельством  

подобного взаимодействия является то, что ряд высших учеб-

ных заведений Туркменистана стали членами международной 

ассоциации университетов, в частности, Туркменский государ-

ственный университет имени Махтымгулы, Международный 

университет гуманитарных наук и развития, Международный 

университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева, Туркмен-

ский университет сельского хозяйства имени С.А. Ниязова, 

Туркменский государственный институт экономики и управле-

ния, Туркменский государственный институт архитектуры и 

строительства, Туркменский инженерно-технологический уни-

верситет имени Огуз хана, Туркменский институт сельского хо-

зяйства, Туркменский институт телекоммуникаций и информа-

тики и т.д. Недавняя инициатива туркменской стороны во время 

встречи на высшем уровне, по созданию туркмено-российского 

университета, будет способствовать интернационализации выс-

шего образования Туркменистана. 

Образовательный процесс, будучи сложной системой выс-

шего порядка в качестве входных параметров подразумевает все 

необходимые материально-технические, человеческие ресурсы, 
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интеллектуальную составляющую, этнокультурные компонен-

ты, а на выходе, – специалиста высшей категории конкуренто-

способного на мировом рынке труда. Глобализация наряду с 

интернационализацией будучи характерным трендом мирового 

образовательного пространства ставит целью подготовку специ-

алиста, востребованного на мировом рынке труда. 

При этом необходимо разграничение категорий интернаци-

онализации и глобализации высшего образования, будучи близ-

кими по характеру, различаются по содержанию. Глобальное 

образования, носящего порой характер транснационального 

направлено к ценностям мировой культуры, в определенной 

степени обладает потенциалом нивелирования национальной 

самобытности локальных образовательных систем. Интернаци-

онализация образования, базирующая на национальном образо-

вательном фундаменте, обладая большей эмпатией и к чужой 

культуре, стремиться быть проводником национального на ми-

ровом образовательном пространстве. 

В этой связи генетическая доброжелательность туркменско-

го народа, его гостеприимство, почитание старших, забота о 

младших, уважение к учителю и обучению как явлению, пре-

клонение перед наукой и образованием важные все эти компо-

ненты столь важные для дальнейшей интернационализации об-

разования в Туркменистане, экспорту как студентов, так и ин-

теллектуального потенциала в страну, лекторов, тренингов, 

международных конференций, онлайн курсов и т.д. Наряду с 

этнокультурными благоприятными факторами, развитая мате-

риально-технической база вузов, условия жизнедеятельности на 

уровне мировых стандартов, повсеместном как минимум, дву-

язычной, а порой,  и многоязычной средой общения, стабильная 

социально-экономическая ситуация в регионе являются факто-

рами сравнительного преимущества, способствующими для 

дальнейшего развития и углубления интернационализации выс-

шего образования в Туркменистане. Несмотря на все вызовы 

глобализации социальный вектор национальной модели рыноч-

ной экономики Туркменистана сохраняется.  И в этих условиях 

огромной духовно-нравственной опорой стабильности и про-

цветания новой модели туркменской экономики является куль-
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турное наследие. Как подчеркивается в Национальной програм-

ме социально экономического развития Туркменистана в 2022–

2052 годах, наше культурное наследие – это основа нашего со-

вершенного духовного мира сегодня [3]. 

В философском труде Председателя Халк Маслахаты Мил-

ли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова «Смысл моей жиз-

ни», подчеркивается, что молодежь – наше будущее. Воспита-

нием поколений мы строим свое будущее. В этой связи на 

наставника (halypa) возлагается огромная ответственность и 

святая обязанность. Причем к категории (halypa) или наставни-

ка, относятся прежде всего родители, воспитатели, учителя, ма-

стера своего дела. Основные принципы национальной школы 

воспитание – это знание специальности, изучение языков, пат-

риотизм, трудолюбие. Этнокультурное воспитание не предпола-

гает полного замыкания в рамках одной культуры. Напротив, 

этнокультурная компетентность, позволяет с большим понима-

нием, уважением и принятием, эмпатией относиться к другим 

культурам и народам. В этом контексте особое значение имеет 

иноязычное образование, изучение иностранных языков. 

Вопросы обучения иностранным языкам является стратеги-

ческим направлением образовательной политики государства. 

Так и 2017 году в Туркменистане была принята Концепции со-

вершенствования обучения иностранным языкам. Поэтапная 

реализация, которой способствует созданию целостной взаимо-

связанной непрерывной системы обучения иностранным язы-

кам, начиная с самого раннего возраста. [5] Интересный опыт 

взаимообогащения культур – это практика языковых недель ан-

глийского, немецкого, французского, турецкого, арабского, ки-

тайского в Туркменского государственном университете имени 

Махтымгулы. Подобная практика, базирующаяся на концепции 

иноязычного образования, как нельзя лучше способствует куль-

турной эмпатии молодого поколения, взаимоуважения и погру-

жения в языковую культуру народа. 

Таким образом, национальна школа воспитания основанная 

на этнокультурной самобытности характеризуется эмпатией и 

уважением по отношению к другим культурам, и обладает 

большим потенциалом для дальнейшей интернационализации 

образования Туркменистана. 
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3 января 1993 года независимый Туркменистан стал членом 

Всемирной метеорологической организации (ВМО). С тех пор 

день создания ВМО – 23 марта 1950 году отмечается работни-

ками гидрометеорологической сферы Туркменистана как про-

фессиональный праздник. Ныне эта межправительственная ор-
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ганизация является компетентным органом ООН по вопросам, 

касающимся состояния атмосферы, океанов и климата Земли, 

охраны окружающей среды. 

ВМО всячески содействует развитию сотрудничества между 

национальными метеорологическими и гидрологическими служ-

бами, в том числе в области метеорологических и геофизиче-

ских наблюдений, оперативного обмена информацией, обработ-

ки и стандартизации соответствующих данных, оказывает по-

мощь в передаче технологий, подготовке кадров и в проведения 

научных исследованиях. В деятельности организации особое 

внимание уделяется применению метеорологии в сельском хо-

зяйстве, а также охране окружающей среды и водных ресурсов, 

предупреждению и смягчению последствий природных и техно-

генных катастроф. 

По рекомендации ВМО учреждена Всемирная служба пого-

ды и система всемирных и региональных метеоцентров, принята 

климатическая программа и глобальная программа атмосфер-

ных исследований, при осуществлении которых используются 

метеоспутники, последние достижения в освоении космического 

пространства. 

Охрана окружающей среды является важнейшим приорите-

том государственной политики Туркменистана. Все осуществля-

емые в нашей стране масштабные преобразования, в том числе в 

экономическом секторе и социальной сфере, самым тесным обра-

зом увязаны с экологической составляющей как важнейшим 

условием благополучной во всех отношениях жизни людей. 

В частности, принятая «Национальная стратегия Туркмени-

стана по изменению климата» предусматривает поэтапный пе-

реход к использованию современных экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий в нефтегазовой, энергетиче-

ской, транспортной и других промышленных отраслях. 

Присоединившись к основным природоохранным конвен-

циям и соглашениям ООН, Туркменистан принимает активное 

участие в международном сотрудничестве, направленном на 

решение глобальных экологических проблем, вызывающих оза-

боченность всего человечества. Свидетельством тому служат 

международные инициативы нашей страны, озвученные на сес-

сиях Генеральной Ассамблеи ООН, а также на состоявшейся в 
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июне 2012 года в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по устой-

чивому развитию «Рио+20», в их числе предложение по откры-

тию в Ашхабаде Межрегионального центра ООН по решению 

проблем, связанных с изменением климата. 

Национальная гидрометеорологическая служба Туркмени-

стана ставит своей задачей смягчение воздействий опасных гид-

рологических явлений на основе предоставления регулярных и 

надежных прогнозов и предупреждений, обеспечение государ-

ственных органов, отраслей экономики страны и населения ин-

формацией о погоде, климате, фактических и ожидаемых изме-

нениях гидрометеорологических условий и причинах этих изме-

нений. Данные широко применяются при прогнозировании про-

дуктивности пастбищ, урожайности сельскохозяйственных 

культур, гидрологической обстановки, планировании в различ-

ных отраслях экономики. 

Прогнозы погоды составляются на сутки, неделю и месяц. В 

настоящее время информацией снабжаются множество пред-

приятий и организаций Туркменистана. Помимо ежедневных, 

недельных, месячных прогнозов, постоянно передается инфор-

мация о погоде на телевидении и радио на трех языках. При 

этом выполняется весь комплекс работ по обработке и архиви-

рованию всех видов информации, получаемой от гидрометеоро-

логической сети станций и постов Туркменистана. Ежегодно 

готовится аналитическая справка об аномальных погодных яв-

лениях для ВМО. 

С целью оценки вероятного изменения климата и его воз-

можных последствий построены климатические сценарии. 

Адаптация к изменению климата может быть обеспечена только 

при наличии достоверной информации о состоянии окружаю-

щей среды. 

Использование информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) обеспечивает широкий спектр измерений, возмож-

ность их анализа и широкое распространение информации. ИКТ 

базируется на основе развитой системы спутникового и назем-

ного базирования и использования соответствующих методов, 

программ, систем, технологий, в т.ч. по обмену и распростране-

нию информации [1]. 
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The UK referendum for leaving the European single market 

caused a great concentration of debates in the academic and 

governmental circles. Although some researchers described the 

whole fuss around the topic as premature and based more on 

emotions rather than sensible arguments, one cannot forget that 

higher education (HE) is the main source of finances in the British 

economy (Jones and Bickerton, 2016). In 2014-15 only, UK 

universities generated £ 13.1 bn in hosting international students, 

which constituted 1/3 of all business and professional services 

exports (Oxford Economics, 2017). At the same time, the UK 



158 

continues to be the world’s second top study destination for in-flow 

student mobility followed by the USA (Woodfield, 2018). Hence, as 

a key strategic asset for the economy that will be disrupted by Brexit, 

the UK government is seeking ways to develop different policies, 

firstly, to support universities to overcome post-Brexit challenges, 

secondly, urge academic leadership to focus on recruiting non-EU 

students. However, given the challenges of the post-referendum 

climate, international students face increasing uncertainty and risk if 

they decide to choose the UK as their final study destination. 

University marketers find the promotion of UK education even more 

challenging for international customers. In addition, the race for 

international students and skilled workers are getting more 

competitive in the global market, which enforce university 

administrations to better understand the process by which 

international students develop their preferences regarding host 

countries and institutions, particularly the various perceptions of 

Brexit that exist among international students. 

Since it was reported in 2016, Brexit and its implications on key 

actors of the educational sector have been attracting major interest. 

Generally, Brexit was perceived as detrimental to the image of the UK 

by the world population along with the negative connotations of the 

reports in the social media (Su and Yeh, 2018). At the academic level, 

although the UK HE sector supported the continuation to engage in EU 

education programmes in post-Brexit, stakeholders and policy makers 

criticise this campaign for inability to bring benefit for their national 

interests such as economic growth, trade agreements, cultural 

diplomacy, and promotion of British soft power through the offered 

schemes (Woodfield, 2018). Migration policy is another ramification 

that can hit international student in-flow rates, which aim to group 

international students in the general net migration list. Such a policy 

environment affects public perceptions of potential migrants as well as 

academic narrative towards future international students. Considering 

the impact on perceptions of UK students and staff, it creates the legal 

case to differentiate international students according to academic and 

linguistic skills, challenges with integration (ibid). 

With leaving the EU, UK will have to renegotiate previous 

bilateral agreements, but its partners have some worries about 

whether it would be able to replicate the same beneficial terms as it 
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has been before, hence weakening the position of the global power 

and lose some influence on the outward economic agenda, especially 

in the Asian context with attractive investment market (Su and Yeh, 

2018). Brexit also accelerated the racist activity and hostile attitudes 

towards foreigners that injured the reputation of the UK as a 

protector of democratic values and tolerant principles. With the 

regard to the current tense of socio-economic and political situation 

emerging as a consequence of Brexit, the theme of increasing 

competition became prevailing in the academic circles (Seidenschnur 

et al., 2020). The inability of the UK government to confirm the 

tuition fee status of EU students for the following years has 

decreased the level of certainty for prospective EU students, who 

expected the political chaos to stabilise by the time of enrolment 

procedures (Highman, 2019a). At the global level, the UK 

institutions are still unaware of how they will be affected in terms of 

internationalising activities as the UK-EU collaboration in global 

educational schemes such as Erasmus is likely to be disrupted. Brexit 

will not go unnoticed and impact the current international student 

mobility trends. Consequently, there is a need to understand the 

political, social, economic, and financial motives of international 

students in the new post-Brexit realm so to promote growth and 

development of the educational sector. 

Methodology. The specific objective of this study was to 

identify the factors that impact international students’ decisions to 

study overseas. The focus is on introducing the elaborate findings of 

the interviews that contrast the perceptions of Russian and EU 

mobile students who are aiming to enrol at UK universities. 

Although there are studies that investigated the Arab, Indian, 

Chinese, and EU student attitudes and emotions (Su and Yeh, 2018, 

Langa et al., 2019, McLeay et al., 2020, Seidenschnur et al., 2020), 

few or almost none have researched Russian students in the UK 

context. The results of social research will contribute to the existing 

knowledge about the factors that influence student choices regarding 

the place of study in the post-referendum scenario and the general 

implications that some global changes could have towards the 

educational field. This material can be useful for university 

marketers to generate more efficient communicative social media 

strategies to attract more international students, organise new 
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international markets, and fill the gaps in academic literature. To 

gain a better understanding of the research topic within a short 

period, we aim to focus on a small scope of in-depth interviews. In 

total, 12 interviews were conducted. This study attempted to answer 

the following research questions: 

1. What are the factors that influence an EU or Russian student’s 

decision about attending university at home or abroad? 

2. What are the factors influencing decisions about applying or 

not applying to a UK university? 

3. What influence, if any, does Brexit have on a decision to 

apply to a UK university? 

Once finished with the interviews, all tapes were fully 

transcribed for thematic analysis. 

Summary of Findings 

Regarding the impact of Brexit, Russian students notice the 

inability of Brexit as a political event to somehow impact their 

decisions to apply for UK universities. On the contrary, EU students 

highlight the negative implications of this political step from the 

British government. Although it seems that the UK and EU can agree 

on soft Brexit or make concessions to each other, EU citizens 

perceive this action as the official divorce from friendly ties between 

countries and are exposed by many pessimistic emotions. The 

determination of the British authorities to develop their educational 

projects and schemes would not compete with mutual traditional 

programmes such as Erasmus and bring economic and other benefits 

at least from the beginning of launching. The British educational 

institutions will also have to develop new mutual agreements with 

other countries once it leaves EU, which again due to the loss of 

financial support from EU projects and funding cuts of the own 

government could distance potential partners from participation. 

Such implication would lead to a reduction of reciprocal 

programmes, student and researcher mobility, and disruption of 

scientific innovations between the UK and EU and its beneficiaries. I 

t is suggested that both groups of international students become 

receptive regarding safety in the UK. The cases of violence towards 

foreigners and hostile aggression are increasing after the Brexit 

referendum, thus shaping the antipathy perceptions of locals and 

international students towards each other. From the global 
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perspective, it seems that the British authorities set a course for a 

more nationalistic way of dealing the state issues, which would lead 

to a significant decrease in student applications from other countries, 

particularly the EU. Concluding the above-mentioned statements, it 

is possible to agree that EU potential students are unlikely to 

consider UK universities as their future alma maters. However, even 

in the wake of pandemics and Brexit, there is a possibility of the 

emergence of new educational trends, known as transnational 

education or international campuses, which gain the popularity 

among young generation year by year. With the establishment of 

such an educational style as a university strategy, the worldwide 

universities could increase their application rotas and deal with the 

global crises with limited losses, thus contributing to the 

development of the educational sector. 
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Игра, как и обучение, является одним из основных видов 
развития человека. По научной терминологии игра – это вид де-
ятельности в ситуациях, направленный на воспроизведение и 
приобретение опыта общества. А формирование и совершен-
ствование самоконтроля поведения человека являются неотъем-
лемыми составляющими этой деятельности. Мы не можем рас-
сматривать игру только как часть развлечения и отдыха; это од-
новременно процесс обучения, творчества, терапии и имитации 
отношений людей, труда и образования. С древних времен люди 
практиковали игру как метод передачи опыта подрастающему 
поколению. В настоящее время преподаватели во всем мире ис-
пользуют элементы игры в методике обучения. Эффективность 
и влияние таких видов занятий легко просматривается на успе-
ваемости учащихся всех возрастов [1, c. 12]. Поэтому в пред-
ставленной статье рассматривается роль игр в обучении англий-
скому языку. Для более точных результатов проводится иссле-
дование среди студентов. В ходе нашего исследования цель со-
стоит в том, чтобы определить роль игр и их значение в процес-
се обучения английскому языку для студентов неязыковых фа-
культетов, таких как: медицинский, юридический и историко-
географический. Для этого нам необходимо было ответить на 
следующие исследовательские вопросы: 

1. Нужно ли и важно ли использовать игры при обучении 

иностранному языку? 

2. Эффективны ли игры как метод обучения? 

3. Мотивируют ли игры изучать английский язык? 
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Метод исследования содержит анкету для учащихся, кото-

рая направлена на определение их мнение об играх на занятиях. 

Опрос проводится среди 200 студентов первого и второго кур-

сов факультетов. В опросе участвовали студенты с разным 

уровнем владения английским языком. Это и студенты второго 

курса, которые уже практиковали методы погружения и обще-

ния в сочетании с играми на уроках английского языка в уни-

верситете, и студенты первого курса, которые начали изучать 

английский язык в университете. Обсудив игровую тему с кол-

легами, мы твердо убеждаемся, что теперь задачами наших за-

нятий, помимо обучения языку, являются вызвать интерес к 

предмету английского языка с первого до последнего занятия, а 

также создать атмосферу поиска и творчества на уроке. 

Метод игр оказался одним из самых интересных и увлека-

тельных, а также эффективным с воспитательной точки зрения. 

Более того, он применим как для студенческой аудитории не-

ограниченного возрастного диапазона, так и для школьников. 

Для младших школьников – это этап развития и обретения мо-

дели реальности; для юниоров – преобладающая деятельность в 

повседневной жизни с функцией физической и умственной тре-

нировки; для подростков – это в большей степени процесс об-

щения в обществе для формирования мировоззрения; для взрос-

лых – это сознательная деятельность по тренировке памяти и 

отработке новых навыков, а также способ отвлечения от повсе-

дневности. 

Также метод игр имеет большое значение для преподавате-

ля с целью оценки работы и знаний учащихся. Особенно, когда 

мы рассматриваем группы учащихся в школах, колледжах или 

университетах, где дети в основном привыкли работать за от-

метки и баллы [2, c. 85]. Но игры заставляют их забыть о баллах, 

которые они могут получить. Пока студенты играют и чувству-

ют себя свободными и раскрепощенными, преподаватель про-

должает выполнять свои контролирующие и оценивающие 

функции. 

Что касается нашего опроса, то мы рассматриваем только 

студентов первого и второго курсов университета. Эта группа 

испытуемых любопытна для нас тем, что психологическое раз-

витие обсуждаемой категории достаточно сложно, но интересно 
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для исследования. В работе с первокурсниками вузов препода-

ватели сталкиваются с множеством препятствий, таких как: 

максимализм, большие амбиции, иллюзии независимости и 

лишняя уверенность в себе [7, c. 126]. Поэтому задача учителей 

усложняется вдвое. В совокупности со всеми приведенными 

описаниями существенным моментом здесь является то, что нам 

предстоит работать с поколением Z. Это означает, что дети          

17-20 лет склонны считать, что они уже не дети и могут управ-

лять своей жизнью, нести ответственность за свои действия и 

принимаемые решения. С одной стороны, это близко к правде, 

но с другой стороны, мы сталкиваемся с личностями, которым 

мы должны помочь сохранить правильное направление и напра-

вить их огромную энергию в нужное русло. Эти студенты не 

представляют своей жизни без «умных» гаджетов и выхода в 

интернет. Чтобы удовлетворить их потребности, преподаватели 

должны следовать техническому прогрессу, в противном случае 

они никогда не увидят своих студентов на занятиях [6, c. 156]. 

И игры, несомненно, пригодятся, когда нашим студентам высо-

котехнологичной реальности надоест теория и упражнения. Од-

нако наши попытки и работа того стоят, потому что большин-

ство групп признаются, что приходят на занятия по английско-

му языку с высоким уровнем любопытства, чтобы изучать и 

практиковать новые возможности начать говорить на иностран-

ном языке, что, в свою очередь, мотивирует и стимулирует ра-

боту педагогического коллектива. 

Опрос выявил тот факт, что студенты принимают метод игр в 

изучении английского языка в университете [4, c. 688]. С помо-

щью данной анкеты мы узнали важные моменты, на которые сле-

дует обращать внимание при обучении. Кроме того, в ходе опро-

са были отмечены как преимущества, так и недостатки включе-

ния игр в методику обучения. После проведенного опроса мы 

сделали вывод о важности изменения методов обучения на уро-

ках английского языка для студентов неязыковых отделений: 

• оптимальное количество уроков-игр должно быть одно в 

неделю по согласованию с преподавателем и студентами; 

• самый эффективный способ вовлечь всех в игру и беседу – 

это создание небольших групп, а не работа в парах или работа 

всей группы; 
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• для достижения цели игрового задания необходимо дать 
учащимся время и предварительный глоссарий для подготовки; 

• использовать мультимедийное оборудование и приложе-
ния для смартфонов, чтобы оживить ранее использовавшуюся 
методику. 

Учащиеся признаются, что хотят попробовать создавать свои 
собственные игры и проекты, чтобы использовать их на уроке. 

Анализ проведенного исследования позволяет выявить ин-
тересные результаты, полезные как для преподавателей, так и 
для студентов [5, c. 108]. Студенты остались довольны тем, что 
им дали тест, потому что это была возможность высказать свою 
точку зрения на работу преподавателей, а также помочь своим 
преподавателям по иностранному языку перестроить и, возмож-
но, повысить эффективность занятий. Преподаватели могли бы 
найти ответы на свои вопросы и способы обогатить свою мето-
дику преподавания английского языка. 

Преподаватели видят отличные результаты и улучшение ре-
чи, а ученики забывают о стеснении и ведут себя так, как будто 
они носители английского языка. Изучение нового поколения, 
их сознания и деятельности порождает новые тенденции в мето-
дике обучения. Это вызов и творческая работа для преподавате-
лей, но в то же время это огромный простор для работы. 
В нашем университете есть все инструменты, оборудование и 
профессионалы для реализации всех видов игр. Например, обра-
зовательная платформа Moodle предоставляет ряд возможностей 
для самостоятельного обучения, что в настоящее время имеет 
большую практическую ценность [3, c. 91]. Здесь для студентов 
университета доступны задания в виде викторин, кроссвордов 
или онлайн-квестов и чатов. Мы продолжаем изучать поколение 
Z и новые подходы к обучению английскому языку, чтобы под-
держивать их интерес к изучению иностранного языка с первого 
дня в университете до выпуска, а также мотивировать их на 
улучшение своих знаний английского языка. Более того, ан-
глийский язык сегодня является приоритетным для желающих 
получить качественное последипломное образование во всем 
мире. В глобальном мире роль английского языка неоспорима. 
Он стал международным языком общения, поэтому крайне важ-
но, чтобы выпускники, аспиранты и начинающие академические 
специалисты могли использовать этот язык в качестве инстру-
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мента взаимодействия с сообществом. Они должны эффективно 
и профессионально общаться как в письменной, так и в устной 
форме. Задача преподавателей высших учебных заведений 
обеспечить необходимую подготовку по иностранному языку. 
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Коммуникативно ориентированное обучение призвано под-

готовить обучающегося к участию в процессе общения на ино-

странном языке на уровне, достаточном для адаптации в условиях 

иноязычной среды. Овладение русским языком как неродным 

подразумевает формирование у иностранных студентов языковой 

и мыслительной компетенции, приводящей в итоге к тому, что 

они готовы использовать данный язык как орудие речемысли-

тельной деятельности. Формирование лексического навыка сту-

дента как основного компонента продуктивных и рецептивных 

видов речевой деятельности – одна из задач, стоящая перед пре-

подавателем. Лексический навык – это способность интуитивно 

правильного выбора определенной лексической единицы русско-

го языка в соответствии с ситуацией и целью общения. Это дей-

ствие подразумевает знание семантики слов, лексической сочета-

емости, синонимии, антонимии и способов русского словообра-

зования. Слово в качестве основной единицы языка – это един-

ство формы, значения и смысла. Лексика отображает окружаю-

щую действительность, является важнейшим средством выраже-

ния мыслей в процессах функционирования речи, объединяет 

смысловые и содержательные связи в высказывании; в общем и 

целом, несет основную коммуникативную нагрузку. 

Изучение русского языка иностранными гражданами пред-

полагает усвоение некоторого количества лексических единиц, 

необходимого для успешного общения в соответствии с заяв-

ленной целью: лексический минимум варьируется в зависимо-

сти от уровня владения русским языком. К моменту обучения в 

высшем учебном заведении активный словарный запас ино-
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странных граждан должен составлять около трех тысяч единиц. 

Это количество лексических единиц как правило обслуживает 

потребность устного общения. Тем не менее уже на данном эта-

пе обучения русскому языку студент сталкивается с проблемой 

запоминания новой информации. Понимание же учебной науч-

ной литературы, научно-популярных трудов, предметов по спе-

циальности и художественных произведений на неродном языке 

основано на знании минимум десяти-одиннадцати тысяч единиц. 

Обучение на старших курсах ведет к необходимости понимать и 

запоминать терминологию из профессиональной области. Тогда 

преподаватель использует различные способы запоминания но-

вой лексики: тематические блоки слов, словообразовательный 

анализ, структурно-образный метод запоминания, ассоциативный 

метод, различные приемы семантизации (нахождение синонима, 

антонима, аналога слова на иностранном языке, разбор контекста) 

и т.п. Следует помнить, что для успешного общения в иноязыч-

ной среде (бытовой, общественно-политической, культурной и 

других сферах) словарный запас обучающегося должен попол-

няться за счет самостоятельной семантизации производных слов. 

Тут немаловажное значение имеет понятие «продуктивность язы-

ковой единицы», поскольку одни определенные словообразова-

тельные типы в русском языке продуктивны, а некоторые непро-

дуктивны. К примеру, применение суффиксов -б (в слове косьба), 

-тяй (в слове лентяй) ограничено достаточно небольшим количе-

ством слов, а суффиксы -ость, -ер, -щик и другие активно участ-

вуют в русском словообразовании. 

Что касается приобретения иностранными учащимися 

навыка установления связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, то необходимо отметить, что это довольно слож-

ный процесс, но он очень важен, так как дает возможность ино-

странному студенту коммуницировать с носителями русского 

языка и использовать последний в качестве главного инстру-

мента общения между людьми. К сожалению, иногда «мы мо-

жем наблюдать, что не все …студенты владеют русским языком 

даже на уровне B1» [1]. Расширение словарного запаса студента 

возможно за счет изучения синонимичных конструкций. Срав-

нивая пары «посодействовать – оказать содействие», «помочь – 

оказать помощь», «позаботиться – проявить заботу», а затем  
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оперируя ими в своей речи, студент формирует навык различать 

и понимать лексические единицы, выражающие общее и част-

ное понятия. 

Полноценно общаться на русском языке студент-иностра-

нец сможет лишь тогда, когда начнет понимать значение рус-

ских фразеологизмов. Актуальность изучения фразеологических 

единиц уже на раннем этапе обучения обусловлена тем, что их 

понимание ведет студента-инофона к заинтересованности в по-

нимании культуры и образа жизни носителей русского языка, 

формированию культуроспецифических аспектов, «помогает 

обучающимся более полно познать не только языковую систему 

русского народа, но и все культурное своеобразие страны в це-

лом» [4]. Следует провести систематизацию предлагаемых сту-

денту фразеологических единиц, выбирая на начальном этапе 

обучения лишь те из них, которые используют слова, входящие 

в лексический минимум. Практика показывает целесообразность 

пополнения словарного запаса инофона за счет русских фразео-

логизмов, которые совпадают по лексическому составу и стили-

стической окраске с устойчивыми выражениями из родного 

языка. Нужно постоянно акцентировать внимание на неумест-

ности дословного перевода идиом, поскольку это несвободные 

сочетания слов, воспроизводящиеся в речи. Следует также учи-

тывать пол, возраст студента, типичные социокультурные ситу-

ации, разницу в менталитете и культуре, чтобы избежать ком-

муникативных проблем. 

Профессионально-ориентированная лексика занимает боль-

шое место в общем количестве изучаемых и запоминаемых лек-

сических единиц. Обучение ей станет более эффективным при 

условии включения в учебный процесс комплекса заданий и 

упражнений, отвечающих следующим требованиям: информа-

тивность, новизна, жанровое разнообразие, аутентичность, диф-

ференциация по степени сложности, профессиональная направ-

ленность, относительная доступность языка. «Речевая компе-

тенция обучающихся…может быть сформирована в процессе 

работы над текстом, чтение которого сопровождается предтек-

стовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями» [2]. 

Подготовительные лексические упражнения ставят своей целью 

помочь запомнить новые слова, понять их в контексте, научить-
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ся систематизировать их по тематике, а также заменять синони-

мами. Задания на определение значений незнакомых лексиче-

ских единиц, на словообразование, на дополнение предложений, 

ориентируясь на образец, на придумывание контекста для ис-

пользования заявленных слов призваны развивать у студента 

контекстуальную догадку и вербальную сферу. Упражнения на 

эквивалентные замены, на знание и корректное употребление 

антонимов, на использование эмоционально-оценочных слов, на 

сокращение предложений помогут студенту научиться нахо-

дить, запоминать и закреплять в речи ассоциативные связи. Си-

туативные и вопросно-ответные упражнения доводят до автома-

тического закрепления изучаемые конструкции, а также совер-

шенствуют навыки употребления в речи не только лексики, но и 

лексико-грамматических конструкций. Одним из требований к 

данным упражнениям является их ситуативная соотнесенность 

непосредственно со сферой общения, т.е. отбираются ситуации, 

в которых данные конструкции реально употребляются. Следует 

помнить также и о таком методе обучения, как игра, ведь «в 

практике преподавания РКИ используются разнообразные ком-

муникативные игры, цель которых заключается в закреплении 

изученного языкового материала и совершенствовании навыков 

говорения в речевых ситуациях, приближенных к реальным» [3]. 

На продвинутом этапе освоения профессиональной лексики 

студенты должны научиться самостоятельно строить професси-

онально ориентированные высказывания, где новая лексика и 

терминология использовалась бы наряду с уже изученной. В 

целях освоения профессионального научного словаря препода-

вателю рекомендуется уделять внимание словосочетаниям и 

отдельным словам, стоящим на границе между самостоятель-

ными и служебными словами: фразеологизмам-союзам и слово-

сочетаниям, выражающим логико-синтаксические связи. 

Таким образом, в методике обучения русскому языку как 

иностранному лексический аспект занимает немаловажное ме-

сто в ряду других, поскольку знание общей, а также профессио-

нально-ориентированной лексики учащимися свидетельствует 

об их знании языка, об умении использовать русский язык в 

своей профессии, что повышает уровень социальной адаптации 

студента в иноязычной среде и ведет к самореализации. 
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FOS (Français sur Objectif Spécifique) – это французский 

для конкретной цели. Во-первых, следует различать француз-
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ский язык для конкретной цели и французский язык по            

специальности. 

Французский язык по специальности является предшествен-

ником французского языка для конкретной цели. Термин "фран-

цузский язык по специальности" исторически был первым и обо-

значал методы, предназначенные для конкретной аудитории, изу-

чающей французский язык с профессиональной или академиче-

ской точки зрения [Лит.]. Это означает, что французский язык по 

специальности ориентирован на специализацию, например, ме-

дицинский французский, юридический французский, коммерче-

ский французский и т.д.) Затем он сосредотачивается на той или 

иной области французского языка в отношении профессионализ-

ма (туризм, врач, гостиничный бизнес и т.д.). 

Напротив, французский язык для конкретной цели дей-

ствительно изучается для определенной цели, поэтому такой 

курс и рассматривает каждый случай индивидуально. Курс 

FOS работает в каждом конкретном случае, или, другими сло-

вами, в каждой профессии, в зависимости от потребностей 

конкретной аудитории [Лит.]. Речь идет о том, чтобы подгото-

вить индивидуальный курс французского языка для клиента, 

ориентированный на его потребности. Чаще всего это компа-

ния или организация, которая запрашивает курс FOS для своих 

сотрудников. Таким образом, необходимо работать в каждом 

конкретном случае, проводить анализ, что означает знакомство 

с работой организации, оценку целевой аудитории, потому что 

аудитория всегда имеет индивидуальные (специфические) осо-

бенности и потребности. 

Начало разработки курса FOS. Разработать курс FOS до-

вольно сложно, т.к. этот тип курсов всегда уникален и специфи-

чен. По этим причинам почти нет руководств и учебников по 

разработке подобных курсов. Можно использовать учебники по 

специализированному французскому языку, но всегда необхо-

димо проводить анализ потребностей и особенностей конкрет-

ной целевой аудитории. 

Поэтому каждый раз составитель или разработчик курса 

должен составлять учебную программу и материалы для нее. 

Существует ряд шагов или этапов, который помогает разработ-

чику правильно составить программу и создать курс FOS. 
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1-й этап: запрос на обучение. В начале каждого проекта есть 

запрос на обучение. Клиент (компания) хочет организовать курс 

FOS для своих сотрудников. Запрос должен содержать макси-

мально точную информацию, для кого должен быть создан курс, 

его цель, количество обучающихся, когда, на какой период рас-

считан, каким требованиям должен соответствовать и т.д. 

Чтобы создать курс по индивидуальному заказу конкретной 

компании, необходимо провести лингвистический анализ пред-

полагаемой аудитории, что немного сложнее, и нет уверенности 

в том, что соответствующая компания согласится. 

В конце этого этапа необходимо провести анализ запроса, 

т.е. проанализировать и сохранить полученную информацию. 

2-й этап: анализ потребностей. На основе этого анализа бу-

дут построены все остальные этапы и создан курс. Этот этап 

состоит из нескольких частей. Первое, что нужно сделать, это 

определить ситуации общения. Это означает выявление всех 

коммуникативных ситуаций, в которых могут находятся обуча-

ющиеся, и знакомство с фразами и словами, произносимыми в 

этих ситуациях. Чтобы сделать это как можно точнее, требуется 

ответить на следующие вопросы: 

С каким использованием французского языка учащийся 

столкнется во время своей профессиональной или учебной дея-

тельности? С кем он будет разговаривать? На какие темы? Ка-

ким образом? Что он будет читать? Что он будет писать? [Лит.]. 

На первом этапе педагог должен делать предположения, ос-

нованные на его собственных знаниях. Затем необходимо пред-

ставить себе все типы ситуаций, в которых могут находиться 

обучающиеся. 

Если были сформулированы предположения, можно перей-

ти к другому вопросу, касающемуся использования культуроло-

гических терминов. У курсов FOS часто есть клиенты, которые 

путешествуют или переезжают в другую страну, очевидно, 

именно поэтому они запрашивают курс FOS. И чтобы интегри-

роваться как можно лучше, необходимо также хорошо знать 

культуру стран. То есть, разработчик должен учесть все куль-

турные потребности клиента. 

Следующий этап – анализ аудитории. Существует несколь-

ко методов анализа аудитории. Наиболее эффективным методом 
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является беседа разработчика и клиента. Во время такой беседы 

разработчик задает вопросы и может определить все потребно-

сти обучающихся (уровень владения языком, знание культуры 

страны, речевые конструкции, используемые в профессиональ-

ной жизни). Другой возможностью является создание анкеты 

(если разработчик не имеет возможности встретиться с обуча-

ющимися). С помощью анкеты также можно выявить потребно-

сти аудитории, но понятно, что личное общение намного лучше. 

Также важно провести беседу с руководителем компании, пото-

му что он может предоставить много информации о своих со-

трудниках и компании. 

Проанализировав беседу или анкеты, можно увидеть все по-

требности публики и компании, и в конце этого этапа определя-

ется конкретная цель курса обучения. 

3-й этап: сбор данных. Сбор данных является необходимым 

шагом. Он включает в себя сбор всего материала, который мо-

жет помочь преподавателю правильно спланировать программу 

курса. 

Для сбора данных требуется собеседование с компанией, то 

есть с менеджером или начальником, который может предоста-

вить информацию, материалы компании, листовки, плакаты, 

контакты. Например, интернет может помочь разработчику кур-

са найти необходимую информацию. Речь идет о сайтах компа-

нии или о сайтах компаний, с которыми сотрудничает исследу-

емая компания. Также необходимо собрать специализирован-

ную информацию (лексика, определения, формулировки и т. д.). 

Кроме того, необходимо собрать культурные данные, чтобы 

можно было правильно передать их обучающимся. 

4-й этап: анализ данных. После сбора всех необходимых 

данных требуется провести их анализ и обработку. Разработчик 

курса должен познакомиться со сферой, которая может быть 

ему плохо известна. 

5-й этап: разработка учебной программы. Пройдя все 

предыдущие этапы, разработчик может начать подготовку про-

граммы FOS с учетом всех фактов и данных. Он должен отве-

тить на вопрос: чему и каким образом учить? Он должен заранее 

распределить имеющееся у него время и использовать методы 
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обучения, адаптированные к потребностям обучающихся и ор-

ганизации или фирмы. 

Важной частью является и оценивание курса. Прежде всего, 

прохождение курса – это своего рода мотивация для обучаю-

щихся. Например, они получат сертификат, диплом, что важно 

для их будущей работы и карьеры. 

Кроме того, оценка нужна и разработчику, чтобы убедиться, 

был ли курс хорошо организован, эффективен и полезен, и были 

ли выполнены цели, поставленные в начале. 

В конце концов, оценка в основном предназначена для ру-

ководства компании, которое поставило конкретную цель. Руко-

водство может судить, довольно оно или нет. Потому что в по-

ложительном случае это может послужить рекламой разработ-

чика FOS. 
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Туркменистан активно развивает взаимовыгодные отноше-

ния со многими странами, авторитетными организациями по 

всему миру и столь широкий спектр международных отношений 

и сотрудничества оказывает влияние не только на укрепление 

экономических и политических отношений, но и на систему об-

разования. Язык играет ключевую роль в процессах активизации 

сотрудничества с зарубежными странами. 

Не зря говорится, что «Язык – это ключ к миру». В высших 

учебных заведениях нашей страны немало внимания уделяется 
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преподаванию иностранных языков, их ускоренным изучением. 

Например, в  2017 году в Туркменистане была принята «Кон-

цепция совершенствования преподавания иностранных языков». 

Проводимую работу по совершенствованию преподавания 

иностранных языков можно систематизировать в соответствии с 

методическими принципами их преподавания. В настоящее время 

студенты высших учебных заведений Туркменистана не только 

обучаются по своим специальностям, но и изучают русский и ан-

глийский языки. Чтобы освоить каждую профессию, необходимо 

читать не только книги на родном языке, но и написанные на дру-

гих языках. Чтобы на должном уровне владеть иностранным язы-

ком, необходимо прекрасно изучить и понять материал, который 

вы будете преподавать на своем родном языке. 

В недавнем прошлом «международные отношения» суще-

ствовали только в сфере межгосударственных отношений, но 

теперь они вышли на уровень политических, экономических и 

культурных отношений. В настоящее время высшие учебные 

заведения Туркменистана поддерживают деловые, научные, об-

разовательные и культурные связи с университетами развитых 

стран мира. Туркменский государственный университет имени 

Махтумкули участвует в ряде образовательных программ с Рос-

сийской Федерацией, Соединенными Штатами Америки, Феде-

ративной Республикой Германия, Французской Республикой, 

Итальянской Республикой и др. Это позволяет молодежи рас-

ширять свой кругозор, получать современное образование меж-

дународного уровня. Например: ежегодные курсы «Повышение 

квалификации», проводимые представителями Посольства Фе-

деративной Республики Германии в «DAAD» (Германская 

служба академических обменов) и «Гете-Института», «Borse di 

studio» Университета Перуджи для иностранцев в Итальянской 

Республике, в институте имени Жюля-Верна во Франции, в том 

числе сдача экзаменов DELF, DALF, а также наличие обучаю-

щих программ типа ERASMUS+, которые  способствуют повы-

шению научно-педагогического опыта молодых специалистов. 

Изучение иностранных языков чрезвычайно важно для ду-

ховного развития и обогащения, человека, более глубокого про-

никновения в культуру и духовную среду других народов. Здесь 

мы должны не только изучить язык, но и интегрировать культу-
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ру этого языка с культурой родного. Помимо знания лексико-

грамматического строя языка, необходимо преодолеть некото-

рые психологические и культурные барьеры для построения но-

вого лингвокультурного общества.[3] Поэтому особое внимание 

следует уделять изучению материальной  и духовной культуры 

в процессе изучения и преподавания иностранных языков. 
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В настоящее время студенты-иностранцы имеют возмож-

ность получить специальность, обучаясь не только на русском, 

но и на английском языке. При этом большинство студентов, 

избравших обучение на английском языке, не владеют русским 

языком в объеме, необходимом для удовлетворения их комму-

никативных потребностей в социально-бытовой и социально-

культурной сферах общения, поскольку начинают изучать рус-

ский язык с нуля не в период обучения на подготовительном 

отделении университета, а лишь поступив на первый курс. На 

сегодняшний день в соответствии с учебным планом специаль-

ности 31.05.01 «Лечебное дело» (обучение на английском языке) 

за весь период обучения русскому языку как иностранному 

предусмотрено 16 часов лекционных занятий, 128 часов практи-
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ческих занятий, 138 часов самостоятельной работы, что предпо-

лагает овладение русским языком как иностранным в рамках 

элементарного уровня (А1), по достижению которого иностра-

нец сможет общаться с носителем языка в определенном наборе 

ситуаций в бытовой, учебной и социо-культурной сферах: всту-

пать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться 

или представлять другого человека, здороваться, прощаться и 

др. Кроме того, он сможет реализовывать элементарные комму-

никативные намерения в магазине, на почте, в банке, в кафе, в 

библиотеке, на занятиях, на улице города, в поликлинике, а так-

же будет иметь возможность осуществлять элементарное рече-

вое общение в устной форме на следующие темы «Рассказ о се-

бе», «Мой друг», «Семья», «Мой рабочий день», «Свободное 

время» и др. Лексический минимум элементарного уровня со-

ставляет 780 единиц. Достижение указанного уровня владения 

русским языком предполагает около 100 – 120 часов аудитор-

ных занятий [3]. Вместе с тем, на наш взгляд, достижение эле-

ментарного уровня владения русским языком не всегда доста-

точно, поскольку, как показывает практика, обучающемуся 

необходимо использовать приобретенные им языковые навыки 

и умения в большем наборе ситуаций общения, а также в учебно-

профессиональной сфере, например, при прохождении практики 

в лечебном учреждении. Вот почему, по нашему мнению, вни-

мание преподавателя должно уделяться тому, насколько эффек-

тивно обучающийся использует часы, отведенные для самостоя-

тельной работы. 

В соответствии с методикой обучения иностранным языкам, 

в том числе русскому языку как иностранному, в настоящее 

время под самостоятельной работой студентов понимается вид 

учебной деятельности, который «выполняется учащимися без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через специальные учебные ма-

териалы» [1, С. 312]. Этот вид учебной деятельности является 

обязательным звеном процесса обучения и предусматривает 

прежде всего индивидуальную работу обучающихся в соответ-

ствии с установкой преподавателя. В этой связи необходимым 

представляется составление пособия для самостоятельной рабо-

ты студентов, цель которого состоит в том, чтобы помочь обу-
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чающимся не только сформировать и закрепить речевые умения 

и навыки, приобретенные ими в рамках аудиторной работы под 

руководством преподавателя, но также развить их общеучебные 

умения: умение работать с учебной и справочной литературой, 

составлять планы, готовить выступления на русском языке и т.д. 

Кроме того, «при организации самостоятельной работы ино-

странных обучающихся на подготовительном отделении нужно 

учитывать национальную специфику аудитории и преимуще-

ственно недостаточный уровень умений и навыков самостоя-

тельной работы, в связи с чем необходимы четкие указания и 

контроль со стороны преподавателя» [2, С. 57]. 

Известно, что эффективность обучения иностранному язы-

ку во многом обусловлена тщательным планированием ауди-

торной и внеаудиторной работы, что предполагает в том числе 

составление развернутого тематического плана занятий, кото-

рый «выражается в разработке общей схемы серии уроков по 

теме, входящей в программу обучения, на его конкретном эта-

пе» [4, С. 270]. Предлагаем примерный тематический план заня-

тий для самостоятельной работы по русскому языку как ино-

странному для студентов, начинающих изучать русский язык с 

нуля в рамках специальности 31.05.01 «Лечебное дело». Ука-

занный тематический план составлен в соответствии с Лингво-

дидактической программой по русскому языку как иностранно-

му [3] и содержит следующие пункты: наименование темы заня-

тия, сведения о грамматическом материале, усвоение которого 

необходимо для формирования языкового, речевого и коммуни-

кативного навыков на данном этапе обучения, наименование 

тем общения, а также информацию о тематических группах лек-

сики, используемых в ходе усвоения лингвистического материа-

ла по указанной теме. Считаем целесообразным также  дать ин-

формацию о текстах, которые  помещены в описываемый раз-

дел, и количестве часов, необходимых для реализации цели обу-

чения. Указанная информация может быть представлена, к при-

меру, следующим образом. 

Тема 1. Вводно-фонетический курс. 

Выработка навыков правильного произношения, устранение 

типичных ошибок. 
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Тема 2. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 

Грамматика: Имя существительное. Одушевлённые и 

неодушевлённые имёна существительные. Род имён существи-

тельных. Число имён существительных: единственное число, 

множественное число. Понятие о падеже. Имёнительный падеж 

имён существительных. Вопросы КТО? ЧТО? Имёнительный 

падеж в значении субъекта и предиката. Личные местоимёния. 

Притяжательные местоимёния единственного и множественного 

числа. Вопросы ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ? Выражение принад-

лежности в русском языке. Конструкция У МЕНЯ ЕСТЬ. Имя 

числительное. Количественные числительные. Вопрос СКОЛЬ-

КО СТОИТ? Родительный падеж для обозначения места начала 

движения. Предлоги из, с. Вопрос ОТКУДА? 

Темы общения: Знакомство. Представление. Профессия. 

Национальность. Семья. Друзья. Знакомые. 

Лексика: Люди. Семья. Профессия. Национальность. Стра-

ны. Числительные от 0 до 1000. Продукты питания. Одежда. 

Деньги. 

Тексты: «Как тебя зовут?», «Моя большая семья», «У тебя 

есть друг?», «Наша группа», «Скажите, пожалуйста, сколько 

стоит…?». 

Тема 3. «Как хорошо уметь читать». 

Грамматика: Глагол. Спряжение глаголов. I "Е" спряжение. 

Модель  ЧИТАТЬ: делать, знать, изучать, слушать, спрашивать, 

отвечать, понимать, работать, отдыхать, гулять, объяснять, по-

вторять. Настоящее время. Императив. II "И" спряжение. Мо-

дель  ГОВОРИТЬ. Настоящее время. Императив. Выражение 

отрицания. Наречие. Наречия образа действия - КАК?: хорошо, 

плохо, нормально, отлично, быстро, медленно, правильно, не-

правильно, громко, тихо, внимательно, невнимательно, немного, 

чуть-чуть, по-русски, на хинди. Вопрос ЧТО ДЕЛАЕШЬ? Сою-

зы И, А, НО. Контексты употребления слов русский язык, по-

русски. Модальные глаголы в сочетании с инфинитивом в 

настоящем времени (ХОТЕТЬ, ЛЮБИТЬ, МОЧЬ, УМЕТЬ). Кон-

струкция со словом ДОЛЖЕН в сочетании с инфинитивом в 

настоящем времени. Конструкция со словом НАДО (НУЖНО) в 

сочетании с инфинитивом в настоящем времени. Конструкция 

со словом  ДАВАЙ (ТЕ) в сочетании с инфинитивом. Глаголы 
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ДАТЬ, ВЗЯТЬ в форме императива. Винительный падеж имён 

существительных (неодушевлённые имена существительные). 

Вопрос ЧТО? Сложное предложение с союзом ПОТОМУ ЧТО. 

Сложное предложение с союзом ЕСЛИ. 

Темы общения: Повседневные дела. Учёба и работа. Владе-

ние иностранными языками. В магазине. В столовой. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Наречия и 

наречные сочетания со значением образа действия. Языки. Чте-

ние и письмо. Продукты питания. Одежда. Деньги. 

Тексты: «Я изучаю русский язык», «Что ты делаешь каждый 

день?», «Дайте, пожалуйста, …», «Наша столовая». 

Тема 4. «Утро вечера мудренее». 

Грамматика: Глаголы I "Е" спряжение. Глаголы завтракать, 

обедать, ужинать, рассказывать, думать и др. Глаголы II "И" 

спряжение. Глаголы готовить, учить, смотреть и др. Глаголы с 

постфиксом -ся. Глаголы учиться, заниматься и др. Выражение 

времени в русском языке. Наречия и наречные сочетания с тем-

поральным значением: сейчас, потом, утром, каждый день; в 

понедельник, в пятницу; зимой; в ноябре; в 7 часов. Вопросы 

КОГДА? ВО СКОЛЬКО? В КАКОЙ ДЕНЬ? КОТОРЫЙ ЧАС? 

Прошедшее время глагола. Глагол БЫТЬ в прошедшем времени. 

Вопрос ЧТО ДЕЛАЛ? Будущее время глагола. Глагол БЫТЬ в 

будущем времени. Вопрос ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ? 

Темы общения: Повседневные дела. Режим дня. Учёба и ра-

бота. Отдых. Свободное время. На занятиях. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Наречия и 

наречные сочетания с темпоральным значением. Время. Дни 

недели. Месяцы. Времена года. Свободное время. 

Тексты: «Утром», «Наш урок», «После занятий», «Мой вечер», 

«Как я учусь», «А что вы делаете в воскресенье?», «Моё свободное 

время», «Вчерашний день», «Мои планы на выходные». 

Тема 5. «Мой дом – моя крепость». 

Грамматика: наречия и наречные сочетания с локативным 

значением: тут, здесь, там, справа, слева, наверху, внизу, впере-

ди, сзади, напротив, в середине, дома и др. Предложный падеж 

имён существительных для обозначения места (единственное 

число). Предлоги в, на. Вопрос ГДЕ? Конструкция НА ПЕРВОМ 

ЭТАЖЕ. Вопрос НА КАКОМ ЭТАЖЕ? 
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Темы общения: Место жительства и место учёбы. Город. В 

деканате. В библиотеке. 

Лексика: Дом. Квартира. Кухня. Ванная. Университет и 

учебные аудитории. Город. Библиотека. Наречия и наречные 

сочетания с локативным значением. 

Тексты: «Где ты живёшь?», «Моя комната», «Наш универ-

ситет», «Учебная аудитория», «Наш район», «Скажите, где 

находится деканат?», «У вас есть эта книга?». 

Тема 6. «Глаза – зеркало души». 

Грамматика: Имя прилагательное. Именительный падеж. 

Согласование имён существительных и имён прилагательных в 

роде, числе. Модели имён прилагательных: новый, золотой, 

большой, синий, русский. Вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? 

КАКИЕ? Указательные местоимёния этот, эта, это, эти. Кон-

струкция МНЕ НРАВИТСЯ. Количественные и порядковые 

числительные. 

Темы общения: Внешность. Черты характера. Увлечения. 

Покупки. В магазине. 

Лексика: Наиболее употребительные имена прилагательные 

для обозначения цвета, вкуса, качества. Порядковые числитель-

ные. Продукты питания. Одежда. 

Тексты: «Мои любимые друзья», «Я хочу найти идеал», «На 

рынке», «Мы идём за покупками». 

Тема 7. «Мы едем, едем, едем …». 

Грамматика: Глаголы движения идти, пойти, ходить, ехать, 

поехать, ездить. Настоящее, прошедшее и будущее время глаго-

лов движения. Наречия и наречные сочетания с локативным 

значением: туда, сюда, направо, налево, наверх, вверх, вниз, 

вперёд, назад, в середину и др. Винительный падеж имён суще-

ствительных для обозначения места движения (единственное 

число). Предлоги в, на. Вопрос КУДА? Предложный падеж 

имён существительных в значении «средство передвижения». 

Вопрос НА ЧЁМ? 

Темы общения: Город. Столица страны. Родной город. На 

улице. Учёба. Расписание занятий. 

Лексика: Город. Наречия и наречные сочетания с локатив-

ным значением. Транспорт. Учёба. 
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Тексты: «В шесть часов», «Кто куда спешит?», «Экскурсия 

в Московский государственный университет», «Не подскажете, 

как пройти…». 

Тема 8. «Делу – время, потехе – час». 

Грамматика: Вид и время глагола. Образование глаголов со-

вершенного вида. Видовая пара. Конструкция со словом               

ДАВАЙ (ТЕ) в сочетании с глаголом совершенного вида. Фазо-

вые глаголы в русском языке, значение, употребление в настоя-

щем, прошедшем и будущем времени. 

Темы общения: Повседневные дела. Режим дня. Учёба и ра-

бота. Расписание занятий. Отдых. Свободное время: выходные 

дни, каникулы. В кино. В театре. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Наречия и 

наречные сочетания с темпоральным значением. 

Тексты: «Куда пойти в выходной?», «Мы собираемся на 

футбол», «А вы сделали домашнее задание?». 

Тема 9. «О России с любовью». 

Грамматика: Предложный падеж имён существительных в 

значении «место действия», «местонахождение лица, предмета», 

«объект речи, мысли», «объект воздействия» (единственное и 

множественное число). Вопрос ГДЕ? Вопросы О КОМ? О ЧЁМ? 

Вопрос НА ЧЁМ? Предложный падеж личных местоимёний. 

Темы общения: Географическое положение России. Приро-

да и климат России. Государственный (политический) строй. 

Население России. Центры культуры и образования. Культур-

ные и исторические памятники. Погода. Праздники. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Географиче-

ские объекты. Транспортные средства. Погода. 

Тексты: «Россия», «Города России», «Российские праздни-

ки», «Как мы встречаем Новый год», «Времена года в России», 

«Какая сегодня погода?». 

Тема 10. «Человек без родины – что соловей без песни». 

Грамматика: Винительный падеж одушевленных и неоду-

шевленных имён существительных (единственное и множе-

ственное число). Вопрос КОГО? Вопрос ЧТО? Винительный 

падеж личных местоимёний. Глаголы движения с приставками. 

Глаголы прийти – приехать, уйти – уехать, войти – выйти. 
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Темы общения: Географическое положение родной страны. 

Природа и климат. Государственный (политический) строй. 

Население страны. Центры культуры и образования. Культур-

ные и исторические памятники родной страны. В библиотеке. В 

гостинице. В кафе (в ресторане). Заказ по телефону. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Глаголы 

движения с приставками. Городские объекты. Национальности. 

Русская кухня. Доставка. 

Тексты: «Жан приехал из Конго», «Почему люди изучают 

иностранные языки?», «В агентстве», «Можно заказать пиццу?», 

«Такси вызывали?», «Наша столовая», «Русская кухня», «Меню, 

пожалуйста…». 

Тема 11. «Москва, Москва, люблю тебя как сын…». 

Грамматика: Родительный падеж имён существительных 

(единственное и множественное число). Родительный падеж для 

обозначения принадлежности. Вопрос У КОГО? Родительный 

падеж имён существительных в отрицательных конструкциях. 

Вопрос У КОГО НЕТ? Родительный падеж личных местоиме-

ний. Родительный падеж в функции определения. Вопросы 

ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ? Родительный падеж со словами, обо-

значающими количество предметов и меру веществ. Вопрос 

СКОЛЬКО? Родительный падеж имён существительных с пред-

логами без, для, от, у. Вопросы БЕЗ КОГО? БЕЗ ЧЕГО? ДЛЯ 

КОГО? ДЛЯ ЧЕГО? ОТ КОГО? У КОГО? Сложные предложе-

ния с союзом ЧТОБЫ. 

Темы общения: Город. Географическое положение города. 

Основные исторические и культурные памятники. Историче-

ский центр города и современные районы. Достопримечатель-

ности. Повседневные дела. Покупки. На почте. В магазине. 

Лексика: Город. Достопримечательности. Покупки. Меры 

веса. Овощи и фрукты. Продукты. 

Тексты: «Мир в цифрах и фактах», «Москва, Москва, люб-

лю тебя как сын…», «Браззавиль – столица моей родины», 

«В универсаме», «На рынке», «На почте». 

Тема 12. «В здоровом теле здоровый дух». 

Грамматика: Дательный падеж имён существительных 

(единственное и множественное число) в значении адресата. 
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Вопрос КОМУ? Дательный падеж личных местоимений. Да-

тельный падеж в безличных конструкциях, в сочетании с пред-

логом по. Дательный падеж с предлогом к. Вопрос К КОМУ? 

Темы общения: В поликлинике. На приёме у врача. В апте-

ке. Разговор по телефону. На почте. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Слова кате-

гории состояния. Части тела. Наименования врачебных специ-

альностей. Наименования заболеваний (грипп, ангина и т. п.). 

Наименования лекарственных средств. 

Тексты: «В поликлинике», «Я заболел», «Что нам нужно для 

здоровья?», «Вызовите, пожалуйста, врача». 

Тема 13. «Все профессии нужны, все профессии важны…». 

Грамматика:  Творительный падеж имён существительных 

(единственное и множественное число) с глаголами быть, стать, 

работать, в значении орудия действия и в сочетании с предлогом 

с. Вопрос КЕМ? Вопрос ЧЕМ? Вопросы С КЕМ? С ЧЕМ?  Тво-

рительный падеж личных местоимений. 

Темы общения: Выбор профессии и места работы. Профес-

сия, род занятий. Продолжительность рабочего дня, недели. Лю-

бимые виды отдыха и спорта. Культурный отдых: театры, музеи, 

фестивали, выставки, концерты, литература, музыка, живопись. 

Лексика: Наиболее употребительные глаголы. Наименова-

ния профессий. Виды спорта. Свободное время. 

Тексты:  «Все профессии нужны, все профессии важны…», 

«Кем быть?», «Спорт в моей жизни». 

Тема 14. «Конец – делу венец». 

Подготовка к итоговому контролю языковых навыков вла-

дения русским языком как иностранным. 

Видо-временная система русского глагола. Склонение имён 

существительных и личных местоимений. Основные значения 

падежей. Сложноподчинённые предложения. Подготовка к ито-

говому контролю языковых навыков владения русским языком 

как иностранным. 

Тема 15. «Давайте говорить друг другу комплименты». 

Подготовка к итоговому контролю речевых и коммуника-

тивных навыков владения русским языком как иностранным. 

О себе. Семья. Друзья. Коллеги и однокурсники. Внеш-

ность. Черты характера. Распорядок дня. Расписание занятий. 
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Повседневные дела. Рабочий день. Выходной день. Свободное 

время: увлечения, хобби, отдых, каникулы. Учёба и работа. 

Владение иностранными языками. Место жительства и место 

учёбы. Город. Географическое положение России. Природа и 

климат России. Государственный (политический) строй, населе-

ние России. Центры культуры и образования. Культурные и ис-

торические памятники. Погода. Праздники. Родная страна. Сто-

лица родины. Родной город. Географическое положение города. 

Основные исторические и культурные памятники. Историче-

ский центр города и современные районы. Достопримечатель-

ности. Спорт. Олимпийские Игры. Известные деятели культуры 

и науки. 

Полагаем, что в описываемом пособии в каждой из указан-

ных выше тем должен быть помещён грамматический коммен-

тарий на русском языке, а также его переводы на английский и 

арабский языки; грамматические явления могут быть представ-

лены в виде таблиц. Далее следует предложить вниманию обу-

чающегося упражнения различных типов, направленные на 

формирование языкового (грамматического) навыка по изучае-

мой теме (упражнения на подстановку, трансформацию и т. п.). 

При этом можно сделать ссылку на упражнения данного типа, 

имеющиеся в других пособиях. Формированию речевого навыка 

способствует работа с учебными текстами, которые должны 

быть снабжены предтекстовыми, притекстовими и послетексто-

выми заданиями и могут иметь как описательный, так и повест-

вовательный характер. Кроме того, работа с текстами диалоги-

ческого характера сформирует речевой и отчасти коммуника-

тивный навыки обучающегося, необходимые ему в различных 

ситуациях общения. Скорейшему формированию коммуника-

тивного навыка также будет способствовать отражение в посо-

бии лексико-тематических групп и формул русского речевого 

этикета с их переводом на английский и арабский языки. 

Таким образом, в указанной статье представлен примерный 

план занятий, который целесообразно использовать в ходе  ор-

ганизации самостоятельной работы обучающихся, приведены 

примеры заданий, обеспечивающих формирование языковых, 

речевых и коммуникативных навыков студентов-иностранцев. 
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В современной методике преподавания иностранных язы-
ков, в том числе русского язык как иностранного принцип ком-
муникативного обучения является ведущим и предполагает, что 
«овладение языком – это формирование коммуникативной ком-
петенции, т.е. умения решать коммуникативные задачи речевы-
ми средствами» [1, С. 26]. Для реализации указанного принципа 
на занятиях по русскому языку как иностранному необходимо 
использовать личностно-деятельностый подход, в соответствии 
с которым обучающимся необходимо включаться в общую дея-
тельность: решать поставленные перед ними учебные задачи, 
работая в группах, микрогруппах, тройках, парах. Личностно-
деятельностный подход, на наш взгляд, может быть реализован 



188 

в ходе занятий, которые имеют различные учебные цели: на за-
нятиях по развитию предречевых навыков и умений (первичное 
введение материала, формирование языковой компетенции), на 
занятиях, целью которых является автоматизация полученных 
навыков и умений (формирование речевой компетенции), во 
время занятий по выработке речевых навыков и умений (форми-
рование коммуникативной компетенции). 

Существует целый набор способов, развивающих языковые 

умения обучающихся (знание слов, грамматических форм): ана-

лиз слов и их грамматических форм, проговаривание, заучива-

ние. При этом проговаривание как способ, развивающий языко-

вые умения обучающихся, лучше всего реализуется при работе в 

парах, когда отдельные лексические и грамматические навыки 

отрабатываются путём их многократного повторения. Проиллю-

стрируем использование проговаривания как способа, направ-

ленного на формирование языковой компетенции обучающихся, 

на примере изучения грамматической темы «Способы выраже-

ния локативного значения в русском языке». Изучение указан-

ной темы на начальном этапе обучения при отработке её в парах 

может иметь следующую реализацию. Сначала преподаватель, 

используя речевые образцы, сообщает обучающимся о способах 

выражения пространственных отношений в русском языке, ин-

формируя их о том, что значение 'место, где находится предмет' 

может быть выражено с помощью повествовательных предло-

жений с опущенным глаголом связкой (см. Я здесь. Стол спра-

ва), а также с помощью повествовательных предложений, в ко-

торых сказуемые выражены следующими глаголами: находить-

ся, жить, учиться, работать, отдыхать, гулять, заниматься, сто-

ять, лежать, сидеть, висеть (обучающимся предлагается ограни-

ченный набор глаголов, который будет расширяться впослед-

ствии). На этом этапе целесообразно повторить спряжение уже 

известных глаголов (работать, учиться), проспрягать с обучаю-

щимися новые глаголы (стоять, лежать, сидеть, висеть). Далее 

следует семантизировать новую лексику: наречия и наречные 

сочетания с локативным значением (здесь, тут, там, дома и др.), 

лексико-тематические группы слов «Дом», «Квартира», «Кух-

ня», «Ванная комната», «Университет и учебная аудитория», 

«Город» и др. Затем преподаватель просит обучающихся соста-
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вить предложения по модели, используя известные им слова, 

например: Я дома. Я не дома. Кафе справа. Спортивный зал то-

же там). Указанная работа может быть выполнена с помощью 

упражнений, см.: 

Упражнение 1. Составьте предложения по модели. 

Модель: Это стол. Стол слева. 

Стул (справа). Доска (впереди). Сумка (сзади). Лампа 

(наверху). Ковёр (внизу). Дверь (справа). Картина (тут). Холо-

дильник (здесь). 

Упражнение 2. Составьте предложения по модели. 

Модель: Кровать впереди. Кровать не впереди, кровать сзади. 

Диван впереди. Кресло сзади. Стулья справа. Столы слева. 

Окно слева. Лампа наверху. Ковёр в середине. 

Упражнение 3. Составьте предложения по модели. 

Модель: Мел впереди. Доска тоже впереди. 

Стул впереди (стол). Студент тут (преподаватель). Картина 

сзади (плакат). Таблица слева (картина). 

На следующем этапе работы преподаватель сообщает обу-

чающимся о том, как можно задать общие и специальные во-

просы в конструкциях с локативом, дать ответы на них (см. Ты 

дома? Вы дома? Да, я дома. Нет, я не дома. Где ты? Библиотека 

внизу. Библиотека внизу? Где библиотека? Библиотека находит-

ся внизу. Библиотека находятся внизу? Где находится библиоте-

ка?). Формирование навыка составления общих и специальных 

вопросов с локативом также может быть проделано с помощью 

упражнений, см.: 

Упражнение 4. Составьте предложения по модели. 

Модель: Стол слева. Стол слева? Да, стол слева. 

Зеркало справа. Кровать в середине. Картина слева. Парта 

справа. Доска впереди. Мел тоже впереди. 

Упражнение 5. Составьте предложения по модели. 

Модель: Где ручка? (тут) Ручка тут. 

Где карандаш? (здесь) Где мел? (здесь). Где тетрадь? (там) 

Где словарь? (впереди) Где доска? (сзади). 

Следует отметить, что работу с подобными упражнениями 

(4, 5) эффективнее проводить именно в парах, поскольку парная 

работа позволяет обучающимся многократно задавать один и 

тот же вопрос и даёт им возможность также многократно зри-
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тельно и на слух воспринимать нужную конструкцию, что, 

несомненно, способствует формированию определённого лекси-

ко-грамматического навыка. 

Кроме того, работу в парах целесообразно практиковать при  

формировании речевой компетенции обучающихся с целью раз-

вить их речевые умения. В этом случае на занятии используются 

речевые упражнения, а работа строится следующим образом. Ко-

гда обучающиеся ознакомятся с необходимыми грамматическими 

конструкциями и лексико-тематическими группами слов, препо-

даватель делит обучающихся на пары, определяет цель деятель-

ности (сейчас вы узнаете, как сказать и спросить о том, где нахо-

дится предмет/ человек) и инструктирует обучающихся, устанав-

ливая правила их деятельности (у вас есть список новых слов и 

образец диалога, спросите друг друга, где находится тот или иной 

предмет/ человек). При этом обучающимся предъявляется список 

слов, которые они должны использовать при говорении, и тексты 

учебных диалогов в качестве образца для говорения, см.: 

 

– Где кафе? 

– Кафе справа. 

 

– Где кафе? 

– Оно справа. 

 

– Гардероб справа или слева? 

– Гардероб справа. 

 

– Гардероб справа или слева? 

– Он справа. 

 

– Доска справа? 

– Да, она справа. 

 

– Доска слева? 

– Нет, доска не слева. Она справа. 

 

– Скажите, пожалуйста, где находится деканат? 

– Он на первом этаже. 
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– На первом этаже? 

– Да. 

 

– Добрый день, извините, пожалуйста, вы не знаете, где 

находится библиотека? 

– Библиотека на пятом этаже. 

– На пятом? 

– Да. 

– Спасибо. 

– Не за что. 

 

– Добрый день, скажите, пожалуйста, где наш преподава-

тель? 

– Ваш преподаватель в аудитории 530. 

– Спасибо. 

– Не за что. 

 

Далее преподаватель читает образец диалога / диалогов, об-

разец повторяется вслух всеми обучающимися, обучающиеся 

работают в парах под контролем преподавателя, в конце работы 

одна пара или несколько пар разыгрывают микроситуацию, 

преподаватель исправляет ошибки, участники пар могут ме-

няться. Считаем, что на этом этапе целесообразно вводить в ре-

чевой обиход студентов формулы русского речевого этикета, 

используемые в ситуации приветствия и прощания, выражения 

благодарности, начала общения, его продолжения и окончания, 

а также побудительные предложения с глаголом сказать. 
Работу в парах также можно практиковать при формирова-

нии коммуникативной компетенции. В этом случае предлага-
ются задания, направленные на продуцирование речи по изуча-
емой теме и требующие самостоятельной деятельности обуча-
ющихся. Так, при работе с темой «Способы выражения лока-
тивного значения в русском языке» обучающимся могут быть 
предложены следующие задания для парной работы, см.: пред-
ставьте, что вы приехали в незнакомый город и не знаете, где 
находится ваша гостиница, спросите прохожего, где она нахо-
дится, используйте формулы русского речевого этикета; пред-
ставьте, что вы пришли в магазин самообслуживания за покуп-
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ками, но не можете найти нужные вам продукты, спросите про-
давца, где находится нужные вам продукты; представьте, что 
вы пришли в университет, чтобы встретиться с вашим препода-
вателем, спросите секретаря, где находится ваш преподаватель. 
Кроме того, указанный вид деятельности возможно практико-
вать при проведении коммуникативных игр, «цель которых за-
ключается в закреплении изученного языкового материала и 
совершенствовании навыков говорения в речевых ситуациях, 
приближенных к реальным» [2, С. 63]. 

Таким образом, работа в парах как особый вид учебной дея-
тельности в процессе преподавания русского языка как ино-
странного способствует успешному формированию языковой, 
речевой и коммуникативной компетенции обучающихся. При 
работе в парах преподаватель также учитывает потребности 
коммуникативного типа учащихся, которые лучше запоминают 
материал при многократном его употреблении. 
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Произношение и написание. По внешнему виду иероглифа 
невозможно определить его произношение. Поэтому звучание и 
письменность в китайском – два разных мира. Вы можете сво-
бодно говорить на повседневные темы, но при этом не уметь 
писать и читать. 
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Множество диалектов. На самом деле китайский – это не 
один язык, а целая группа. Обычно их называют диалектами, но 
многие из них настолько далеки друг от друга, что больше по-
хожи на отдельные языки: носитель северного диалекта не пой-
мет носителя южного. В Китае, равно как и в Сингапуре офици-
альным признан «путунхуа», или «Mandarin» по-английски. На 
нем говорит большинство населения Китая (65%). Всего в Китае 
10 крупных групп языков, которые в сумме дают 266 диалектов. 
При этом разные диалекты используют одну письменность, по-
этому даже если их носители не поймут друг друга устно, они 
смогут объясниться при помощи бумаги и ручки. 

Иероглифы. Китайский язык известен своей сложной иеро-
глифической письменностью. Отличие иероглифа от буквы в 
том, что буква отсылает только к звуку, а иероглиф – к звуку и 
значению. Самые простые иероглифы называются пиктографи-
ческими. Это схематические рисунки предметов окружающего 
мира. Но более сложные знаки не имеют никакого отношения к 
внешнему виду того, что они обозначают. Такие иероглифы, как 
конструктор, складываются из составных частей – графем. По 
ним легко запоминать весь символ целиком. Для свободного 
владения языком достаточно знать 3000-3500 иероглифов. При 
этом слово иногда состоит из нескольких знаков. Поэтому вы-
учив 3000 символов, вы сможете составить из них в несколько 
раз больше слов. 

Тоны. Одна из самых главных сложностей для начинающих 
изучать китайский – тоны. Существует расхожее мнение о том, 
что «без абсолютного музыкального слуха выучить китайский 
не получится». Это совершенно не так – тоны доступны любому 
человеку. Каждый иероглиф обозначает слог, а тон – это изме-
нение высоты голоса в рамках слога. Всего их четыре и плюс 
один нейтральный, который звучит приглушенно, а высота го-
лоса не меняется. Знать тоны важно, потому что они влияют на 
значение слова. Слог «a» в зависимости от тона может означать 
«восемь», глагол «вытягивать», «руль» и «отец». 

Транскрипция. Китайские слова можно записывать не толь-
ко иероглифами, но и латинскими буквами. Для этого существу-
ет специальная система транскрибирования – «пиньинь» 
(pīnyīn). В ней отражаются и тоны слогов, поэтому на начальном 
этапе она сильно облегчит изучение языка. 
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Много похожих слов. В китайском языке многие слова зву-

чат одинаково, но записываются разными иероглифами. Напри-

мер, без учета тонов чтение «yi» носят 177 иероглифов. Это явле-

ние называется омофонией. Чтобы проиллюстрировать его, ки-

тайско-американский лингвист Чжао Юаньжэнь написал стихо-

творение «Shī Shì shí shī shǐ», состоящее только из слогов «ши». 

Упрощенная и традиционная письменность. У современной 

китайской письменности есть два варианта – упрощенный и 

традиционный. Упрощенные иероглифы состоят из меньшего 

количества черт. Они были введены в 1950-х годах в Китае для 

поднятия уровня грамотности. Также упрощенное письмо ис-

пользуется в Сингапуре и Малайзии. Традиционные иероглифы 

сложнее. На них до сих пор пишут в Гонконге и  Макао. При 

этом нельзя сказать, что если вы выучите традиционные иеро-

глифы, вы автоматически будете знать и упрощенные варианты. 

Они довольно сильно отличаются и не всегда похожи друг на 

друга: 遠 → 远 (yuǎn – «далеко»), 後 → 后 (hòu – «после»), 國 → 

国 (guó – «страна»). 

Грамматика. Начальная грамматика китайского языка до-

вольно простая. Части речи не изменяются, у существительных 

нет падежей и родов, а у глаголов – времени. Поэтому не при-

дется мучиться с согласованиями. Главное, что нужно освоить – 

это порядок слов в предложении. 

Пиньинь (pīnyīn) – официальная фонетическая система, при 

помощи которой записывается чтение китайских иероглифов. 

Она использует латинские буквы, так что овладеть ей проблем не 

составит. Пиньинь поможет вам разобраться, какие звуки вообще 

используются в китайском языке и как их правильно произно-

сить. Это самый фундаментальный навык для освоения языка. 

Сначала овладейте теорией. В китайском звуки принято де-

лить не на согласные и гласные, а на инициали и финали. Ини-

циаль – звук, с которого начинается слог, финаль – звук, кото-

рым он заканчивается. Всего в китайском 23 инициаля («y» и 

«w» дополнительные) и 34 финаля. В сумме они дают около 412 

сочетаний. К тому же на пиньинь многие символы читаются не 

так, как мы привыкли. Особенную сложность у начинающих 

вызывают “j, q, x, z, c, zh, ch, r. 
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Освоив пиньинь, вы сможете печатать на компьютере по-

китайски. Делается это очень просто – вводите чтение иерогли-

фа на латинице, а затем выбираете нужный из появившегося 

списка (у многих иероглифов чтения совпадают). Так что               

выучив пиньинь, вы сможете пользоваться словарем и даже об-

щаться с китайцами. 
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В освоении падежной системы – одной из наиболее слож-

ных тем при изучении русского языка как иностранного – ва-

жен как порядок освоения падежей, так и последовательность 

рассмотрения их значений. В учебных пособиях грамматиче-

ский материал по данной теме подается по-разному и с точки 

зрения порядка изучения падежей, и с точки зрения способа 

подачи материала. 

Изучение падежной системы в одних пособиях начинается с 

винительного падежа, в других – с предложного, в некоторых – 

с родительного. Часть учебников придерживаются «линейной» 

подачи материала: каждый новый падеж изучается досконально 

со всеми окончаниями, значениями для всех именных частей 

речи. В других пособиях используется концентрический подход, 

предполагающий постепенное расширение и усложнение мате-

риала с учетом «актуальности на каждом конкретном этапе обу-

чения» [2, с. 34]. Однако при любом способе организации про-

цесса изучения падежной системы творительный падеж являет-

ся замыкающим: им заканчивается изучение всей падежной си-

стемы при линейном подходе и каждый этап ее изучения при 

концентрическом подходе. Если говорить о внутренней после-

довательности подачи материла, о порядке следования значений 
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творительного падежа, то и при линейном, и при концентриче-

ском подходе целесообразно вводить их в порядке, обусловлен-

ном актуальностью значений и логикой их смысловой соотне-

сенности и взаимообусловленности [10, с. 229]. 

Первым обычно изучается значение совместности (Я разго-

вариваю с другом; Он пошёл в кино с подругой), поскольку оно 

очень востребовано в бытовой речи обучающихся. Англогово-

рящие усваивают его достаточно легко по аналогии с англий-

ским предлогом «with». То есть в отличие от многих других па-

дежей предложное употребление изучается здесь раньше бес-

предложного. 

В дальнейшем при линейном подходе рассматриваются 

случаи использования творительного падежа без предлога и 

только потом изучаются остальные значения с предлогами. При 

концентрическом подходе чередуются значения с предлогами и 

без предлогов в соответствии с их актуальностью. 

Среди беспредложных очень частотным является употреб-

ление творительного падежа с глаголом быть, стать, становить-

ся, работать и вопросом «кем?» (Он будет врачом; Мой брат 

станет хирургом; Отец работает инженером), поскольку студен-

ты учатся давать информацию о своей семье и о себе уже в са-

мом начале изучения русского языка. Для усвоения данного 

значения можно использовать игровые технологии, которые 

«способствуют лучшему восприятию грамматического материа-

ла» [7, с. 58]. 

Весьма актуально также употребление творительного паде-

жа с глаголами заниматься, интересоваться, увлекаться и вопро-

сом «чем?»: Я занимаюсь спортом; Он увлекается музыкой; Она 

интересуется физикой. Однако при концентрическом подходе на 

начальном этапе следует ограничиться глаголом заниматься. 

Отличия глаголов интересоваться, увлекаться лучше объяснять 

на более продвинутом этапе. 

Значение «орудие, средство действия», вопрос «чем?»            

(Я люблю писать карандашом) вызывает некоторые трудности, 

поскольку студенты ошибочно используют в этих конструкциях 

предлог «с», чего допускать нельзя. Необходимо давать больше 

упражнений на сопоставление конструкций типа рисовал каран-

дашом – рисовал с другом для усвоения различий нового значе-
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ния инструмента и уже пройденного значения совместности, 

поскольку «каждое явление языка необходимо изучать в систе-

ме, а не обособленно» [6, с. 384]. 

Творительный падеж без предлога употребляется также в 

значении «производитель действия», вопрос «кем?» (Работа 

написана студентом).  Это значение используется в пассивных 

конструкциях, поэтому при концентрическом подходе вводить 

его следует гораздо позже, параллельно с изучением кратких 

страдательных причастий. Преимущество концентрического 

подхода определяется тем, что он «позволяет возвращаться к 

уже пройденной на более раннем этапе теме по мере изучения 

нового грамматического и лексического материала» [9, с. 218]. 

При линейном же изучении данное значение можно ввести, со-

проводив дополнительными пояснениями материала, которые 

на данном этапе будут носить ознакомительный характер. Позд-

нее, во время более глубокого изучения активных и пассивных 

конструкций, необходимо вернуться к данному значению твори-

тельного падежа. Продуктивными будут упражнения на сопо-

ставление и трансформацию активных конструкций с винитель-

ным падежом прямого объекта (Художник нарисовал картину) и 

пассивных конструкций с творительным падежом производите-

ля действия (Картина нарисована художником). Более продви-

нутый уровень студентов позволит им выполнять целый ком-

плекс заданий по теме «Активные и пассивные конструкции в 

русском языке» [4, с. 144], одна из целей которых – доведение 

до автоматизма использование форм творительного падежа. 

Предлог «с» в сочетании с творительным падежом выража-

ет также значение признака: 1) признака предмета (Она пьет ко-

фе с молоком; Я люблю чай с сахаром); 2) признака лица (Мне 

нравится девушка с голубыми глазами); 3) признака действия 

(Я слушал его с удовольствием; Он смотрел со страхом). 

Первый вариант данного значения более актуален на 

начальном этапе изучения русского языка. При его изучении 

важно вспомнить противоположное значение родительного па-

дежа с предлогом «без» (вода без газа – вода с газом). Значение 

же признака лица и действия можно изучать в более сильных 

группах или же на более позднем этапе при концентрическом 

подходе, поскольку даже на продвинутом уровне обучения 
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«русские предлоги, используемые с определенными падежами, 

вызывают трудности» [1, с. 16]. 
В дальнейшем к перечисленным предложным конструкциям 

с творительным падежом добавляются значения места с предло-
гами «над», «за», «перед», «под», «рядом с», «между» (Лампа 
висит над столом; Мяч лежит под столом; Аптека находится ря-
дом с (за) домом, Машина едет между домами), времени с пред-
логами «перед», «между» (Мой руки перед обедом; Я пообедал 
между уроками); цели движения с предлогом «за» (Я ходил в 
магазин за хлебом). Разнообразный наглядный материал: схе-
мы и иллюстрации – значительно облегчает понимание про-
странственных значений творительного падежа. Не обойтись без 
наглядного материала и при дистанционной форме обучения, 
которая является «одним из приоритетных направлений совре-
менного образования» [5, c. 96], так что «возможность нагляд-
ного представления информации в доступной форме» является 
«одним из преимуществ дистанционного обучения» [8, с. 657] и 
при изучении падежной системы. 

Таким образом, несмотря на существование различных под-
ходов к изучению падежной системы русского языка в целом и 
творительного падежа в частности, для более эффективного осво-
ения данной грамматической темы и при линейном, и при кон-
центрическом изучении необходимо выделять основные комму-
никативно значимые даже на начальном этапе значения твори-
тельного падежа и выстраивать их в определенном порядке по 
мере возрастания трудности освоения и убывания актуальности. 
При этом «грамматику желательно вводить посредством ситуа-
тивно-тематической организации учебного процесса» [3, с. 228]. 
Такой подход позволит более успешно осваивать падежную си-
стему на занятиях по русскому языку как иностранному. 
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Двухбуквенными называются корни, имеющие в своем со-
ставе два коренных звука. Но имеются ли в арабском языке 
двухбуквенные корни в чистом виде, не совсем ясно с первого 
взгляда. Огромное большинство корней трехбуквенно, и это их 
свойство проявляется в арабском языке гораздо более четко, чем 
в других семитских языках. В корнях со слабыми согласными 
трехбуквенность маскируется значительно в меньшей степени, 
чем в родственных языках; весьма редки случай смешения или 
совпадения форм слов разных типов корней. Это явление по-
могло основателям арабской грамматической системы постро-
ить такую морфологию, где все многообразные формы слов по-
следовательно сводятся к трехбуквенным корням т.е. «целым», 
и слабым. Двухбуквенных корней арабские грамматисты вооб-
ще не признавали и путем нескольких искусственных построе-
ний сводили их к трехбуквенным. При этом было использовано 
то обстоятельство, что в некоторых формах слов с двухбуквен-
ными корнями возникает долгота гласного звука или появляется 
еще один согласный или неслоговой гласный звук, например во 
множественном числе. 

Что касается древнееврейского и в особенности арамейско-
го языка, то трехбуквенность корней не всегда в них проявляет-
ся четкo. Многочисленны случаи смешения форм одного типа 
корней с формами другого типа, встречаются случаи перемеще-
ния слабой коренной, часто затемнено наличие в корне двух 
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одинаковых согласных, поэтому во многих случаях трудно бы-
вает решить вопрос, относится данная форма слова к трехбук-
венному корню или к двухбуквенному. 

Древнееврейские грамматисты, знавшие арабскую грамма-

тическую систему и сами писавшие свои труды на арабском 

языке, тем не менее допускали существование двухбуквенных 

корней. И лишь ученый Иехуда Хайюдж (конец X в.) в своих 

фундаментальных трудах разобрал сомнительные и неясные 

случаи и свел все слова к трехбуквенным корням. 

В арамейском языке аналогичная работа была проделана зна-

чительно позже. Что касается аккадского языка, то он утерял гор-

танные согласные и во многих случаях коренные слабые соглас-

ные. В результате этого корни аккадских слов часто имеют види-

мость двухбуквенных. При этом во многих случаях трудно быва-

ет решить, стал ли данный корень двухбуквенным результате ис-

чезновения гортанного коренного согласного, или же корень из-

начально состоял из двух согласных, поскольку в аккадском, как 

в самом древнем семитском языке, в том или ином корне мог еще 

не развиться третий коренной звук. Лингвисты-ассирологи в ре-

зультате сопоставления аккадских корней с корнями других род-

ственных языков предпочитают держаться первой точки зрения. 

Что касается современных воззрений на этот вопрос, то со-

поставление основ в семитских языках, а также привлечение для 

сравнения в некоторых случаях слов из древнеегипетского язы-

ка, родственного семитским, дает возможность установить, что 

некоторое число имменных основ имеет двухбуквенные корни. 

Большей частью это именные основы, вокруг корней которых не 

группируются обильные «гнезда» основ. Глагол относится к 

двухбуквенным корням, явно именного происхождения. Во всех 

этих двухбуквенных основах видна тенденция языка путем ана-

логии или так называемого давления системы включить их в 

общую, выработавшуюся весьма рано в семитских языках, си-

стему трехбуквенности корней. Это проявляется в том, что в 

отдельны формах слов возникает третий коренной звук. Однако 

в некоторых из этих слов не совсем ясно, имеем ли мы дело с 

основами, еще не вошедшими в систему, или же, наоборот, с 

основами, производными от трехбуквенных корней, фонетиче-

ски упростившимися. 
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В арабском языке к двусогласным корням могут быть отне-

сены следующие имена, обозначающие термины родства: 

 .abú, в винابو   .abun “отец” ,  в status contructus в им. п -  1)أبٌ 

п.   أباabā , в род. п.   أبيabi; 

 .ahū,  в винأخُو   .ah-un “брат” , в status contructus в им. пأخٌ   (2

п.  أخاahā , в род. п.  أخيahi; 

 hamū,  вحَمُو  .ham-un “тест”, в status contructus в им. пحَمٌّ  (3

вин. п.  حَمَاhamā, в род. п.  حَمِيhami; 

В этих именах в status constructus перед падежными оконча-

ниями, а также перед местоименными суффиксами появляеотся 

долгие гласные вместо кратких гласных в других именах. 

В древнееврейском языке, где нет падежных окончаний, эти 

имена принимают долгий гласный і перед местоименными суф-

фиксами, например: 'abī-kā “твой отец”, 'ahi-nū “наш брат”, в 

арамейскомм и в эфиопском языках - долгий ӣ, например: "аби-

к “твой отец", 'ahu-k “твой брат”'; 'abū-ka “твой отец”, 'ehu-ka 

“твой брат'” hamu-ka “твой тесть” 

Приняв долгий гласный в качестве третьего коренного, эти 

имена как бы приспосабливаются к общей системе трехбуквен-

ности корней. Kpoме того,"в функции третьего коренного в не-

которых формах этих имен возникает неслоговой гласный. Taк, 

двойственное число от   ٌأبوَانِ  -أبabaūani,  ٌأخَوانِ  –أخahaūani, мно-

жественное число от  ٌأخْوَةٌ   -  أخihūatun и   ٌأخْوانihūānun. Глагол, 

образованный от этого имени, также имеет 

В качестве третьего коренного неслоговой гласный:   ُآخَيت- 

āhaūtu ‘я поступил по-братски'; 

 hamā-tun “теща” имеет перед показателем женского –حَماةٌ  (4

рода    ةдолгий ā, это соответствует долгому гласному в status 

constructus   نحَمُو; 

-uht-un “сестра”, как и эфиопское 'eht, имеет в качеأخْت   (5

стве третьего коренного звука. Но звук t  является показателем 

женского рода, который стал восприниматься в качестве корен-

ного согласного, т. е. передвинулась граница между основой и 

окончанием. Во множественном числе    ٌأخَواتahaūātun t качестве 

коренного отсутствует, но зато имеется неслоговое aha-ātun. 

Другой способ частичного приспособления этой основы к 
трехбуквенной системе можно наблюдать в аккадском слове 
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'ahatu “сестра” и в д.ревнееврейском 'ahõt, где форма имени в 
единственном числе аналогиҷна форме множественного числа 
женского рода других имен и включает долгий гласный звук. 
Сходная форма этого имени имеется в арамейском --"hatā nли 
hātā," где уже нет совпадения с формой множественного числа; 

 .fu, в вин. пفوُ  .fam-un 'рот', в status constructus в им. п -فمٌَ  (6
 ,s fı ; др.-eвр. рē, в status constructus pū, akkaд. pūفيِ .fā , в род. пفا 
эфиоп.'af. 

Арабская основа fam- имеет два согласных, так же как и 
арамейская рита. Здесь произошло слияние основы с окончани-
ем-m (так называемая мимация), которое в аккадском языке ста-
ло обычным окончанием имени. В других же семитских языках 
в основе этого слова имеется лишь один согласный звук p(f), а 
также долгий гласный в status constructus. 

В арабском языке имеется отыменный глагол    َفاه“произно-
сить”, корень которого fuh расширен при помощи придыхатель-
ного согласного до трех коренных звуков. Отсюда новая имен-
ная основа   ٌفوُهи мн.ч.  ٌأفْواه"уста”. 
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В настоящее время происходит формирование нового мето-
да обучения, который заключается в анализе влияния учебного 
опыта и метода обучения на академическую успеваемость обу-
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чающихся путем изучения соответствующих теоретических 
факторов в преподавании иностранного языка. 

Когнитивная психология была разработана в 20 веке и вскоре 
стала важной дисциплиной в психологических исследованиях. 
Она изучает психологический процесс познания, который объяс-
няет активность психологической реакции и речевые характери-
стики человека в познавательном процессе путем приобретения, 
обработки и хранения информации с помощью памяти, языка, 
внимания и других важных психологических факторов [1]. 

Когнитивный подход развивается на основе знаний о языке 
и современных методов обработки информации. Эксперты в об-
ласти когнитивного подхода считают, что обучение состоит в 
том, что когнитивное поведение систематизирует информацию, 
непрерывно принимая и обрабатывая ее, а также интегрируя 
психологический опыт и знания с использованием ассоциаций и 
взаимодействия в процессе обучения. Таким образом, в препо-
давании иностранного языка органичное сочетание обучения 
языку и психологии может сделать его более эффективным [1]. 

В когнитивном преподавании иностранного языка требуется 
проводить углубленную практику и обучение на основе усвое-
ния языковых правил и понимания языка, а также анализировать 
и исправлять неправильное понимание студентами материала. 
Когнитивный подход воплощается в следующем содержании 
практического обучения иностранному языку: 

1) больше внимания уделяется роли поведения в когнитив-
ной структуре человека; 

2) структура иностранного языка может быть усвоена и по-
нята путем анализа лексики, произношения и грамматики, и она 
может развиваться ситуационно, с участием языковой компе-
тенции; 

3) в познании подчеркивается значение учебной деятельности. 
В преподавании иностранного языка использование совре-

менной теории педагогической психологии является основной 
целью построения коммуникативного метода обучения, который 
включает в себя следующее содержание: 

1) студенты приобретают знания и навыки иностранного 
языка; 

2) студенты лучше взаимодействуют и общаются с другими 

на изучаемом языке; 
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3) когнитивная теория оказывает большое влияние на весь 

процесс обучения студентов, включая содержание и обучающую 

среду, на которые влияет правильное построение знаний с ис-

пользованием прошлого опыта. 

С точки зрения когнитивной психологии, ситуационные мо-

дели некоторых учебных материалов представляются студентам 

в методическом порядке, и студенты должны выборочно обра-

щать внимание на особенности различных ситуаций, что может 

не только помочь им лучше воспринимать и понимать материал, 

но также обрабатывать выделенную информацию [4]. 

В теории когнитивного обучения лучший способ – дать 

учащимся возможность испытать, почувствовать и попрактико-

ваться в реальном общении, потому что так они могут получить 

учебный опыт непосредственно через практическое применение 

знаний языка в реальной жизни, получить больше опыта благо-

даря постоянной практике, лучше усвоить и глубже понять по-

лученные знания на практике. Результаты обучения неочевид-

ны, если студенты просто слушают объяснение преподавателя, 

поэтому для того, чтобы выработать лучшую стратегию обуче-

ния и способствовать развитию знаний и навыков, необходимо 

побудить учащихся активно выстраивать структуру знаний в 

своем уме, а не запоминать материал механически. 

Обучение студентов должно быть направлено на то, чтобы 

заставить их гибко применять полученные знания в новой ситуа-

ции. В осмысленном процессе обучения особенности когнитив-

ной структуры студентов являются основными факторами, влия-

ющими на обучение. Например, при обучении иностранному 

языку преподаватель должен использовать ситуационные осо-

бенности учебных материалов в качестве ключевых моментов, 

создавать учебные ситуации, используя некоторые более понят-

ные методы обучения и обучающие инструменты и обеспечивать 

перцептивный опыт. Создание учебных ситуаций может не толь-

ко эффективно повысить интерес студентов к обучению и сделать 

весь процесс более коммуникативным и ситуативным, но также 

создать хорошую среду обучения иностранному языку, способ-

ствовать использованию обучающимися иностранного языка и 

улучшить результаты и процесс обучения. Студенты должны до-

стичь положительного эмоционального участия, чтобы иметь 
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возможность развивать коммуникативную компетенцию; матери-

алы должны быть интересными, актуальными и нужными; долж-

ны устанавливать достижимые цели и повышать самооценку сту-

дентов [5]. Кроме того, это может дать студентам когнитивную 

основу для дальнейшего усвоения знаний. 

Чтобы улучшить результаты обучения студентов, препода-

ватель может создать структуру знаний, а затем органически 

связать новые и старые знания с помощью этой структуры, что-

бы побудить обучающихся к развитию более высокого уровня 

знаний по сравнению с исходным. В процессе обучения препо-

даватель должен осознавать, что оно направлено на создание 

когнитивной структуры в сознании обучающихся, и студентов 

не следует рассматривать как контейнер, в котором принимают-

ся и хранятся знания. Кроме источника знаний, преподаватель 

также является организатором и руководителем, который 

направляет студентов в формировании знаний и навыков. Сле-

довательно, он должен шаг за шагом направлять обучающихся 

от простого к сложному в соответствии с когнитивным уровнем 

разных учащихся и правилом когнитивного развития на основе 

организации структуры обучения. 

В процессе обучения преподаватель должен использовать 

ситуации из реальной жизни. Поскольку содержание реальных 

сценариев объединяет различные навыки и знания, студенты 

могут лучше использовать полученные знания и четко понимать 

важность и взаимосвязь полученных знаний. Кроме того, только 

те материалы, которые действительно встречаются в жизни, мо-

гут полностью мобилизовать учебную инициативу студентов. В 

фактическом процессе реализации преподаватель должен делать 

следующее: 

1) предоставить студентам соответствующие подсказки для 

решения проблем, так как цель образования – воспитать хорошо 

обучающихся молодых людей, от которых в будущем потребу-

ется высокий уровень знаний, поэтому преподаватель не должен 

указывать ученикам метод решения задач напрямую, а должен 

побуждать их к самостоятельному мышлению для решения за-

дач в процессе обучения; 

2) предоставить студентам реальный сценарий, провести 

обучение с проблемами или событиями из реальной жизни и 
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обеспечить реальную и яркую обучающую ситуацию с помо-

щью мультимедийных инструментов и сетевых технологий, 

чтобы стимулировать инициативу и любопытство студентов, 

когда они учатся и активно исследуют; 

3) направлять студентов к активному обучению, в процессе 

которого после предоставления реальной жизненной задачи по 

поиску материала и информационного канала происходит не-

прерывная практика; 

4) попросить студентов провести обсуждение и размышле-

ние, сравнить и оценить процесс мышления себя и других, что-

бы найти преимущества и недостатки, обобщить свой метод 

обучения и спрогнозировать ситуацию в будущем. 

В целом, при преподавании иностранного языка когнитив-

ный подход играет важную роль, поэтому преподаватель дол-

жен осознавать его важность в учебном процессе, чтобы в пол-

ной мере раскрыть способность студентов к более эффективно-

му обучению с научной точки зрения и облегчить получение 

хороших результатов обучения. 
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The significance of developing communicative and sociolinguistic 
competence is now seen as a key aspect in teaching foreign languages. 
This article deals with the idiomatic competence, the significance of 
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developing and improving English as a foreign language (EFL), and 
the challenges that arise in teaching English language idioms. 
Idiomatic competence means the ability to understand idioms and to 
use them appropriately. It refers to “sociolinguistic competence”, as 
the English linguists point out, especially in L.F. Bachman’s work on 
Language Competence. [1, p. 87]. 

It means, teaching idioms is very important in teaching a foreign 
language. However, the issue of teaching idioms in teaching 
language is left only at the theoretical level. Instead of proving 
empirical evidence in this regard, it is often said that “idioms must be 
studied.” Coulmas, for example, argues that idioms should be taught 
through the heuristic model in teaching the languages. The author 
notes that idioms are one of the most ambiguous, complex, and not 
easy-to-understand aspect of learning foreign language. In his 
opinion, language learners themselves have to understand the 
meaning of idioms according to the context in which they are used 
through “understanding and drawing conclusions”. [2] 

This idea can be considered correct if it is accepted to interpret 
idioms through context, i.e., to teach them from the semantic point of 
view. Despite the sincere interest of linguists, it is not easy for them 
to teach English idioms to non-native students when English is 
taught as a foreign language. The significance of teaching idioms in 
teaching English can be explained as follows: 

1. It helps to get acquainted with the peculiarities of the English 
language and to understand them fully and correctly. 

2. It helps to express the idea in an effective and colorful way 
with a good understanding of the national culture. 

3. It helps to understand the literary meaning of idioms, as well 
as the impact of context on their meaning. 

4. It has a positive effect on understanding the conceptual 
metaphors affecting the figurative meanings of idioms and 
developing the skills of imagining them. 

5. Language learners develop communication skills by giving 
their views and interpretations to idioms. 

6. Using the English idioms creatively helps to understand the 
traditions, jokes and national views of that language better. 

7. It helps to feel the language by fully and correctly 
understanding the specific meanings of the idioms in the context in 
order to make the communication more effective and high-level. 



210 

8. It has a profound effect on using specifications of English 

culture. 

9. It encourages improving the communicative/sociolinguistic 

competence in the acquired level. 

10. Learners gain the ability to express their thoughts and ideas 

more effectively and colorfully through appropriate use of idioms. 

Achieving the aforementioned effects of teaching idioms 

requires from teachers first and foremost being fluent in English that 

is to know the language as a mother tongue, and have special training 

in this field. 

As far as we know, English is one of the most widely used 

languages in the world and one of the most widely used languages of 

idioms. Idiom literacy – idiomatic competence is required to get a 

clear understanding of what speakers want to say and what they 

mean by the idioms they use in communication. Understanding 

idioms and being able to use them appropriately requires linguistic 

and pragmatic literacy. Linguistic literacy is achieved by studying 

the phonetics, vocabulary, and grammar of the language. Pragmatic 

literacy involves the perception and use of the literal and figurative 

meanings of words and phrases depending on different situations. 

Using idioms requires feeling that language and makes 

communication more effective and vibrant. Idiomatic competence is 

one of the most dynamic, complex, multifaceted phenomena of 

language learning. It is a long process that requires constant and 

tireless work and attention. It depends on the individual skills, 

experience, age, level of the language learners, character and 

methodology used in interpreting the language, and a number of 

other factors. The coherence of these situations has profound effect 

on the degree of perfection and superiority of idiomatic competence. 

Linguist N. S. Prabhu has stated this in this regard: “…the 

development of competence in a second language requires not 

systematization of language inputs or maximization of planned 

practice, but rather the creation of conditions in which learners 

engage in an effort to cope with communication (p.1).”[5. p. 1] 

It is impossible to disagree with the author’s point of view, but 

the ways and means by which teachers can create those optimal 

opportunities and conditions for language learners remain unclear. In 

some cases, it is not easy to understand the idioms used in the mother 
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tongue. When we speak our mother tongue, we use them without any 

difficulty, often without even realizing that we are using them. 

Some linguists divide the process of teaching idioms into the 

following stages and refer to those stages in determining the degree 

of idiomatic literacy of the learners 

1. Declarative stage (A period of interpreting and accepting 

idioms); 

2. Associative stage (A period of observational or semi-

observational literacy of idioms); 

3. Autonomous stage (A period of complete mastery of 

automatic or complete use of idioms) 

In order to understand English idioms fully and correctly, 

learners need to go through the steps of Declarative Language 

Literacy, Associative Language Literacy, and then Automatic 

Language Literacy. In order to go through the above steps in the 

study of idioms, they need to study tirelessly and continuously 

through examples and situations. Only working hard on it they could 

achieve full autonomy – declarative idiom literacy, that is, the ability 

to use idioms automatically without any hassle. It is possible to 

understand the figurative meanings of idioms, and to be able to make 

effective use of them by acquiring language literacy and using them 

in context. Such a procedural transition, i.e., mastering the 

declarative, associative, and even autonomous stages, is perceived as 

a process of idiomatization. [4] 

Language learning is a hard work. Effort is required at every 

moment. While studying a language one can face some problems in 

using idioms which do not have literal meaning. Idiomatic English 

can be very hard for non-native speakers to understand. It is 

uncommon for EFL student to use them comfortably and effectively. 

If we do not teach them idioms, they will be missing an important 

cultural element of language they strive to speak fluently. Idioms 

should be taught to upper – intermediate or advanced students, 

individuals who are ready to bring their fluency to the next level. 

Idiomatic expressions are complex constructions which reflect the 

extensive range of information – structural, semantic, pragmatic, 

functional. The accurate appropriate use of idioms presupposes a 

competence which is not only linguistic, but also cultural. 
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На начальном этапе обучения одна из основных задач пре-

подавателя РКИ – сформировать у обучающихся положитель-

ное отношение к русскому языку, не напугать его сложностью. 

Главное – показать, что даже сложное можно изучать легко. 

Несомненно, обучение русскому языку как иностранному име-

ет своей целью прежде всего развить у обучающихся навыки 

говорения и адекватного понимания речи носителей языка в 

различных сферах жизни: учебной, бытовой, научной и других. 

Особенно «на начальном этапе обучения важно овладеть навы-

ками слышания и различения речи говорящих на русском язы-

ке людей» [5, с. 58]. Овладение ими невозможно, в частности, 

без знаний о способах выражения модальных значений. Имен-
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но умение пользоваться модальными средствами языка помо-

гает коммуникантам ясно излагать свое мнение, выражать же-

лание/нежелание что-либо сделать, говорить о возможно-

сти/невозможности предполагаемого действия, о реальности 

или ирреальности задуманного и т.д. Овладение студентами-

иностранцами способами выражения модальных значений в 

русском языке способствует успешному освоению обучающи-

мися специальных предметов, пониманию профессиональных 

текстов на изучаемом языке, участию в конференциях и т.п. 

Жизнь современного вуза требует от студентов как можно 

раньше включаться в научную деятельность. Научная студен-

ческая конференции – это хорошая возможность и для ино-

странного студента заявить о себе [1, с. 135], а обеспечить это 

может именно умение использовать различные модальные сло-

ва и конструкции. 

Модальность – это понятийная категория, которая характе-

ризует: а) отношение говорящего к содержанию высказывания, 

или б) статус обозначенной в нем ситуации по отношению к ре-

альному миру, или в) иллокутивную силу, т.е. коммуникатив-

ную цель говорящего. 

Исходя из этого, можно говорить о трёх типах модальности: 

субъективной, объективной и собственно иллокутивной (она 

отвечает за выражение утверждения, побуждения, вопроса). 

На начальном этапе обучения иностранцев русскому языку 

изучение выражения модальности сопряжено с изучением па-

дежной системы и структуры простого и сложного предложе-

ния. При этом не следует забывать о явлении синонимии в рус-

ском языке, когда одна и та же мысль или одно и то же грам-

матическое значение могут выражаться разными способами. 

Поэтому задача преподавателя русского языка как иностранно-

го – показать студентам все возможные средства выражения 

определенных значений с учётом уровня владения языком 

учащимися. 

Первое знакомство со средствами и способами выражения 

модального значения в русском языке происходит на этапе 

освоения глаголов любить, хотеть, мочь и краткой формы при-

лагательного должен. Знание этих слов расширяет коммуника-
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тивные возможности студентов, так как позволяет им выражать 

свои желания, говорить о своих предпочтениях, обязанностях, 

возможностях. Разумеется, преподавателю нужно иметь в виду, 

что «при отборе языкового материала… следует учитывать и 

реалии, с которыми учащиеся, живущие в том или ином регионе 

России, сталкиваются в повседневной жизни» [5, с. 62], потому 

что материал для изучения и освоения должен быть прежде все-

го живым, актуальным, современным, именно при соблюдении 

этих условий можно будет добиться эффективного освоения 

учащимися грамматического и лексического материала и при-

обретения ими навыков активного говорения. 

Кроме включения в рабочий материл регионального компо-

нента, возможно использование фольклорных текстов различ-

ных жанров, что также эффективно при изучении разнообраз-

ных грамматических явлений русского языка [4, 143]. 

Осваивая первые, самые простые способы выражения мо-

дальности в русском языке, студенты используют элементар-

ную грамматику – именительный падеж существительного и 

личную форму глагола, – выстраивая свои первые активные 

конструкции: Я хочу + (отдыхать, изучать русский язык, спать, 

смотреть телевизор, играть в футбол и т.д.). Я люблю + (играть 

в футбол, гулять, читать, изучать русский язык и т.п.). Я могу + 

(писать и читать по-русски, немного понимать по-русски, го-

ворить по-русски и т.п.). Я должен + (учиться хорошо, читать, 

писать, делать домашнее задание и т.д.). На этом этапе учащи-

еся еще не знакомы с такими понятиями, как активная и пас-

сивная конструкция в русском языке, чем они отличаются 

грамматически. Поэтому при дальнейшем обучении способам 

выражения модальных значений «преподавателю необходимо 

познакомить обучающихся с особенностями построения ак-

тивных и пассивных конструкций, сообщить им о том, что в 

русском языке информация о производителе действия, самом 

действии и предмете, на который оно направлено, может быть 

передана с помощью активных и пассивных синтаксических 

конструкций». Знакомство с пассивной формой выражения мо-

дального значения происходит при изучении дательного паде-

жа, когда речь студентов обогащается новыми конструкциями 
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[3, c. 145]. Здесь преподавателю стоит сделать акцент на том, 

что одно и то же значение в русском языке можно выразить с 

помощью разных грамматических и синтаксических форм: 

Я люблю… = Мне нравится… / Я хочу… = Мне бы хотелось…/ 

Я могу… = Мне можно… / Я должен = Мне надо (необходи-

мо)… . Изучая эти формы, учащиеся усваивают информацию о 

том, что при схожести смыслового наполнения фраз выражае-

мые ими модальные значения могут отличаться: пассивные 

формы менее категоричны и грубы. Сравните: Я хочу попро-

сить вас о … и Мне хотелось бы попросить вас о … . Вторая 

синтагма мягче выражает желание говорящего, она не обязы-

вает собеседника дать говорящему просимое, а словно делеги-

рует ему ведущую роль в отличие от первой синтагмы. Слож-

нее объяснить иностранному учащемуся, особенно знакомому 

с английским языком, который часто выступает посредником 

между преподавателем и студентом, разницу между Я должен 

и Мне надо (нужно, необходимо), а также между Мне надо/ 

Мне нужно/ Мне необходимо. В английском языке должен это 

must, have to и should, и каждое слово по-своему выражает 

долженствование: категоричное должен, совет и действие по 

собственному желанию (хочешь – делай, а не хочешь – не де-

лай), поэтому Я должен = Мне надо по сути оказываются кон-

струкциями с различными модальными значениями. Фраза Я 

должен обязывает и не терпит выбора, как правило, она гово-

рит о том, что мы делаем не то, что хотим сами, а что нам 

навязывают (обстоятельства, ситуация) и от выполнения чего 

мы не можем отказаться, тогда как Мне надо (и ее вариации) – 

это прежде всего наш выбор, наше желание, необходимость, 

навязанная нам не со стороны, а самими нами. Учитывая, что 

пассивные конструкции с модальным значением достаточно 

распространены в русском языке и активно используются его 

носителями в речи, их освоение иностранными обучающимися 

значительно расширяет их речевые возможности. Однако па-

литра не будет полной без вводных слов и словосочетаний, ко-

торые помогают нам выражать разнообразные оттенки чувств, 

степень точности нашей информации, указывать на источник 

информации и структурировать речь. В начале статьи мы упо-
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минали о том, что овладение способами выражения модальных 

значений поднимает студентов на новый уровень в изучении 

русского языка и позволяет им принимать участие в конферен-

циях, оформлять свои статьи и т.д. Действительно, без специ-

альных слов невозможно выразить свое отношение к че-

му/кому-либо, они помогают без лишних объяснений сказать о 

многом. На начальном этапе, на наш взгляд, было бы неплохо 

познакомить студентов с вводными словами, помогающими 

выразить сомнение, уверенность, эмоции, такими как: возмож-

но, может быть, наверное, скорее всего, к счастью, к сожале-

нию, конечно, по правде сказать, наоборот, по-моему и други-

ми. Отработать употребление подобных слов в речи можно при 

помощи мини-диалогов, построенных на основе жизненных 

ситуаций или прочитанного текста, когда студентам предлага-

ется ряд вопросов или утверждений, отвечая на которые они 

должны будут использовать вводные слова. Например, дается 

следующая ситуация: Ваш однокурсник не пришёл на занятие 

сегодня, хотя вчера он был в университете и выглядел здоро-

вым. Преподаватель спрашивает: – Почему Хасан сегодня не 

пришёл? Вы знаете? Возможная реакция студента: – Нет, но, 

возможно, он заболел, потому что вчера вечером он говорил, 

что у него болит голова. 

Или студентам предлагается незаконченный текст, который 

нужно продолжить, опираясь на уже известную информацию, 

используя вводные слова со значением неуверенности, предпо-

ложения: 

Ахмед вернулся из университета расстроенный, невеселый. 

На вопросы друзей о причине плохого настроения он не отве-

чал, но друзья знали, что сегодня у Ахмеда был экзамен по ана-

томии… Студенты могут продолжить историю, например, так: 

Возможно (может быть, скорее всего, наверное), он плохо сдал 

экзамен, поэтому у него плохое настроение. 

Обучение сознательному моделированию устного моноло-

гического высказывания на русском языке в условиях прожи-

вания иностранного студента на территории Российской Феде-

рации является одним из этапов обучения неродному языку 

[2, с. 138]. Овладение способами выражения модальных значе-
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ний стимулирует речевую активность иностранных студентов, 

побуждает их к самостоятельному продуцированию высказы-

ваний, развивает мышление на русском языке, что важно, так 

как залог успеха в изучении иностранного языка – это прежде 

всего умение мыслить как его носитель. 
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Тестирование по русскому языку как иностранному давно 

вышло за рамки учебного процесса и проверки овладения зна-

ниями в области русского языка студентами-иностранцами. В 

настоящее время подобное тестирование имеет государственное 

значение, поскольку экзамен на знание русского языка – обяза-

тельное требование для получения патента, разрешения на вре-

менное пребывание (РВП), вида на жительство, а также для 

принятия в гражданство РФ [3, с. 202]. При этом тестирование 

мигрантов существенно отличается от тестирования иностран-

ных студентов, поскольку первые – это зачастую «люди, не 

имеющие даже среднего образования» [2, с. 20], поэтому в те-

стах комплексного экзамена и экзамена на получение граждан-

ства РФ «не предусмотрена проверка интеллектуального разви-

тия» [1, с. 82]. Составители тестов разного уровня стремятся к 

соблюдению заявленного требования.  Но проверить уровень 

владения языком, не предлагая заданий, требующих определён-

ного уровня интеллектуального развития, а также навыков со-

ставления разного рода текстов, знания их структуры и стили-

стического оформления, невозможно. 

Модуль «Русский язык» комплексного экзамена и тест на 

гражданство включает 5 субтестов, проверяющих освоенность 

разных видов речевой деятельности: Лексика и грамматика, 

Чтение, Аудирование, Письмо и Говорение. Последние два про-

веряют умение самостоятельно составлять высказывания раз-

личной степени развернутости. Наша статья посвящена рас-

смотрению ошибок при выполнении субтеста Письмо в экза-

мене для получения гражданства РФ. 
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Трудности при выполнении этого субтеста возникают 

вследствие ряда причин: иностранный гражданин не только 

должен знать грамматику русского языка, но и уметь применять 

грамматические нормы при продуцировании текста. Кроме того, 

речевой продукт должен соответствовать и стилистическим 

нормам русского литературного языка. 

Уровень владения литературным языком даже у носителей 

при отсутствии должного образования остается крайне низким, 

что говорить о ситуации, когда язык является неродным и когда 

в повседневной жизни люди редко сталкиваются с необходимо-

стью не то что составлять официальные документы, а просто 

создавать письменный текст. Поэтому нельзя подходить к оце-

ниванию этого субтеста формально. Так, отсутствие навыка со-

ставления официальных документов приводит к тому, что в за-

явление, например, включаются не соответствующие формату 

документа этикетные формулы и конструкции. 

При оценке субтеста Письмо учитывается несколько мо-

ментов: адекватность решения коммуникативной задачи, полно-

та представления требуемой информации, а также правильность 

речи. 

За полноту представляемой информации может быть снято 

или 8 (за пропуск информационной единицы) баллов, или 4 (за 

неполноту представления информации) балла. Однако некото-

рые пункты включают в себя значительное (более 2-х) количе-

ство компонентов. Тогда отсутствие двух из компонентов при-

равнивается к пропуску всего пункта. Например, если требуется 

указать «что, где, когда приобретено и по какой стоимости, а 

также описание неполадки», а экзаменуемый пишет только о 

товаре, дате приобретения и неполадках, упуская еще 2 необхо-

димых компонента в ответе (место и время), то при оценивании 

возникает ситуация, когда тестор вынужден отнять 8 баллов за 

пункт, содержащий некоторые из необходимых компонентов 

наравне с полным отсутствием ответа. С подобными ошибками 

на практике сталкиваемся даже в том случае, когда уровень вла-

дения языком не вызывает сомнения, нередко русский язык – 

это единственный язык, которым владеет экзаменуемый. На наш 

взгляд, имеет смысл ввести более дробную градацию (прописать 
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в рейтерских таблицах возможность снимать за незначительные 

пропуски не 4, а 3, 2 или 1 балл). 

Зачастую при оценивании субтеста Письмо не хватает до-

полнительного критерия – соответствие продуцируемого текста 

коммуникативной установке. Именно этот критерий подчас не-

обходим, когда участник экзамена при написании рекламации в 

качестве приобретенного товара указывает, например, не теле-

визор, а холодильник. Как оценивать такой ответ? Отказать в 

адекватности решения коммуникативной задачи, значит лишить 

40 баллов (это приведет к отрицательному результату экзамена). 

На наш взгляд, это неоправданно высокая цена за невниматель-

ность. При этом снижение в критерии полнота тоже не оправда-

но, поскольку товар указан, просто он указан неверно. Но и не 

отметить ошибку нельзя. В такой ситуации целесообразно сни-

жать оценку (отнимать баллы) за критерий «соответствие», а 

такой в рейтерской таблице отсутствует. 

Также трудности в квалификации ошибки испытывают те-

сторы в ситуации, когда при заполнении анкеты тестируемый в 

графе «Место работы» пишет должность. В этой ситуации 

также могло бы помочь наличие уже упомянутого нами крите-

рия – соответствие продуцируемого текста коммуникативной 

установке. 

Оценивая правильность речи, нужно отметить, что отдель-

ных комментариев требует учёт коммуникативно значимых и 

коммуникативно незначимых ошибок. На первый взгляд, всё 

просто. Коммуникативно значимой (КЗ) считается ошибка, ко-

торая влечет за собой «нарушение смысла отдельной фразы…, 

что делает затруднительным или невозможным продолжение 

коммуникации» [4, с. 27]. Соответственно коммуникативно не-

значимая (КНЗ) ошибка к нарушению коммуникации не ведёт. 

Но вопрос, нарушается ли коммуникация, решается тестором, 

который опирается на свою лингвистическую интуицию, по-

скольку нет чёткой классификации КЗ и КНЗ ошибок. В некото-

рых работах КЗ считаются ошибки нарушения согласования и 

управления (мой родной сестра, я читал новая книгу, он живёт в 

деревня, у мне есть два друзья и т.д.). Однако такой подход к 

оцениванию ответов является не совсем правильным. Обычно 

такие ошибки не приводят к искажению смысла высказывания и 
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не влияют на успешность коммуникации (например, в заявлении 

при указании адресата – директору школу И.А.Петров, спортив-

ного секции, родился городе Москва и т.д.). 
Конечно, если выбор падежной формы затемняет смысл вы-

сказывания, то такая ошибка будет коммуникативно значимой 
(например, книга писателя – книга написана писателем или кни-
га принадлежит писателю). Но, оценивая подобные конструк-
ции, нужно иметь в виду, что определить, является ли ошибка 
КЗ или КНЗ, поможет контекст. Однако подобные примеры 
встречаются нечасто. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что некоторые 
ошибки при написании текстов разных жанров, на наш взгляд, 
не должны учитываться совсем. Например, орфографические 
ошибки прашу, полученый, виласипет, спасиба, шино монтаж и 
т.д. или описки шкоы (вместо школы), дру (вместо друг) и т.п. 

В заключение хотелось бы отметить, что субтест Письмо 

является для многих тестируемых одним из самых трудных, т.к. 

при выполнении других субтестов (Чтение, Аудирование и Лек-

сика/грамматика) нужно выбрать ответ из предложенных вари-

антов. Субтест Говорение так же, как и письмо, проверяет вла-

дение продуктивным видом речевой деятельности. Однако вы-

полнение данного субтеста легче для мигрантов, и оценивание 

Говорения не представляет трудности. Письменная речь требует 

больших усилий и выполнение соответствующего субтеста ме-

нее успешно в силу разных причин (уровень образования экза-

менуемых, сфера деятельности и т.д.). 
Оценивание субтеста Письмо представляет некоторую 

сложность для тесторов, так как при всех достоинствах разрабо-
танной российскими тестологами системы критериев оценок 
письменной речи есть вопросы для дальнейшего обсуждения. 
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In connection with globalization and the acceleration of 
economic processes at the level of international foreign language 
communication, special attention is paid to the phenomenon of 
perception of one culture by another. 

The main goal of the education modern concept is the person’s 
socio-cultural adaptation in the world. Currently, it is necessary to 
teach a living language with its behavioral characteristics, when the 
difference in situations, in partners and linguistic and cultural 
characteristics of the corresponding national community are taken 
into account. 
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In the modern period of time, when learning foreign languages, 

the communicative aspect role is especially increasing. Based on 

this, the work aimed at developing speaking skills in the foreign 

language is of great importance for the foreign language teachers. 

However, this activity type should be inextricably linked with the 

country culture teaching of the language being studied. 

The interest in the problems of intercultural communication and 

intercultural learning has largely determined the methodological 

approach to teaching foreign languages in the last decade. The 

foreign languages teachers, especially in the non-specialized 

university conditions, have a need to revise the requirements for the 

future specialist’s competencies formation. 

Effective communication between the different cultures 

representatives should take into account the socio-cultural factor, 

i.e. understanding and knowledge of socio-cultural structures. The 

use of country-specific information in the learning process 

significantly increases the students’ cognitive activity and favors 

their communication skills. That is why the language cultural 

background is so important, and the language cannot be studied in 

isolation, that is, only as a set of lexical units and grammatical 

rules. “...languages are not just a set of labels or nomenclatures 

attached to pre-existing particles of the human world, but the fact 

that each community lives in a world somewhat different from the 

world of others, and that these differences are both recognized in 

parts of their cultures and manifested and maintained in parts of 

their languages [5]. 

Additional humanitarian forms are introduced into the 

teaching practice, especially during intercultural training: quests, 

online quizzes, Olympiads, conferences, elective classes, distance 

learning using various electronic educational platforms, 

excursions, meetings with another country representatives, films, 

etc. Such training forms are able to establish business contacts 

with another culture representatives. Many Foreign Languages 

Department teachers of our university are engaged in the search 

for optimal ways of organizing the educational process. Russian 

or German, English or French culture should be studied in order 

to understand the inner world of a Russian or German, an 
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Englishman or a Frenchman, respectively. The teaching foreign 

languages methodology aspect, which explores the problems of 

familiarizing language learners with a new culture for them, is 

called linguistics. When studying a foreign language, students 

should get acquainted with the language units that most vividly 

reflect the people culture national characteristics – native speakers 

and the existence environment. 

The main linguistics object is traditionally considered to be the 

native speakers’ background knowledge, their verbal behavior in the 

communication acts. The socio-cultural component of the foreign 

language teaching, on the basis of which knowledge about the 

studied language country realities, customs, traditions are formed; 

communicative behavior knowledge and skills in speech 

communication acts; verbal and nonverbal behavior skills and 

abilities, is included in the national culture content. 

To some extent, the background vocabulary corresponds to the 

realities – the material culture objects names inherent only to certain 

nations and peoples, historical facts, state institutions, the national 

and folklore heroes’ names, mythological creatures, and the like. In 

reality, the closeness or connection between language or culture is 

most clearly traced: when new realities appear in spiritual or material 

life, that is, in culture, realities also arise in language. 

The realities subject content nature is a distinctive feature in 

comparison with the language other words, since they have a 

corresponding national and historical colour. 

As realities on the English language material, the following 

words can be cited, denoting various social, political, everyday life 

aspects. For example: ethnographic realities, everyday realities: kilt – 

pleated skirt; food and drinks: Coca-Cola – American origin sweet 

soft drink; fast food - food such as hamburgers, fish and chips, pizza 

and chicken, quickly cooked and sold in restaurants. Speech etiquette 

is one of the national culture components. This includes the very 

etiquette treatment principles: restraint, politeness, the standard 

speech formulas use in standard situations. 

For example, when saying goodbye in Russian speech etiquette, 

it is customary to thank the hosts for the time spent. In German 

speech etiquette, gratitude direct expression is not accepted, and 
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Germans are often surprised when Russians, leaving the guests’, say: 

"Thank you." "For what?" – the German asks. 

Thus, the country rituals, speech etiquette knowledge where the 

another culture bearer’s residential place is an urgent necessity, an 

important condition for the effective activity and success guarantee 

in communication and business interaction with local residents, 

otherwise it can lead to serious misunderstandings and even 

conflicts. 

Background knowledge serve as an indicative basis for the skills 

and abilities formation for use in communication, the vocabulary 

national-cultural component, communication non-verbal means, 

speech etiquette, social symbols. Thus, the socio-cultural component 

contributes to the more conscious foreign language mastery as 

communication means. 
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For learning foreign language each student should have a wide 

rich word stock. An easy way  to enrich word stock is to know how 
to make words and word combination in language which you are 
learning. 

In English we have various ways of forming words. Word 
formation is that branch of Lexicology which studies the derivative 
structure of existing words and the pattern on which a language, ‘in 
this case the English language’, builds new words. There are 3 ways 
of forming words: affixation, word combination and conversion. 

Affixation [1, 114] is generally defined as the formation of words 
by adding derivational affixes to different types of  bases. Affixation 
is divided into  suffixation and prefixation. A careful study of a great 
many suffixal and prefixal derivatives has revealed an essential 
difference between them. In Modern English suffixation is mostly 
characteristic of noun and adjective formation, while prefixation is 
mostly typical of verb formation. 

Howard Jackson [2, 74] points out that English has over sixty 
common derivational affixes, and there is no theoretical limit to their 
number. Derivations have ‘a low functional load’, in the sense that 
each single derivation occurs rarely and is limited to a few specific 
combinations with particular stem. Derivational affixes can change 
the word class of the item they are added to and establish words as a 
members of various word classes. They are inner with respect to 
inflections, so that if derivations and inflections co–occur, 
derivations are inner, closer to the stem, and inflections are outer, 
further from the stem. 

Example                        Base form           +derivation   inflection 
payments                       pay                     - ment                     -s 

resignations                   resign                  - ation                     -s 
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A change of a word class [2, 75] without the addition of an affix 
is known as ‘conversion’. Sometimes a word consisting of two or 
more syllables may undergo a change of word class, with only 
indicator being a change in stress pattern. For example: 

Nouns       Verbs 
‘defect       de’fect 
‘present     pre’sent 
 
Suffixation [1, 119] is the formation of words with the help of 

suffixes. Suffixes usually modify the lexical meaning of the base and 
transfer words to a different part of speech. There are suffixes  
however, which do not shift words from one part of speech into 
another, a suffix of this kind usually transfers a word into different 
semantic group. For ex: child- childhood, friend-friendship. 

Derivational  affixes [ 2, 75] are of two kinds: class-changing  and 

class – maintaining. Class-changing derivational affixes change the 
word class of the word which they are added. (Example, adapt, a verb + 
ation gives adaptation, a noun). Class-maintaining [2, 77] derivations 
refer to those derivations which do not change the word class of the 
stem to which they are added although they do change in meaning. 
Unlike class-changing derivations, which are mainly suffixes, class-
maintaining derivations are mainly prefixes. For example, 

Noun – scholar (m.g.specialist)+ship =scholarship (m.g. a 
grant or payment made to support a student’s education). In 
Turkmen, tanyş (adj. familiar) but when add prefix nä - it becomes 
nätanyş (n. unfamiliar); 

Verb – claim (m.g. demand) add prefix pro - it becomes 
proclaim (m.g. announce, declare). 

Adjective – social (m.g. public) add prefix anti - it becomes anti-
social (m.g. closed, reserved). 

In Turkmen language, [5, 27] in general, in Turkic languages, 
word-formation is very productive, and many word-forming affixes are 
involved. Some word forming affixes are productive in forming nouns, 
others are unproductive. Word-forming affixes in the construction of 
nouns of different meanings have been distinguished not only in 
productivity, but it depends on formation of nouns belonging to certain 
semantic groups. For example, noun forming affixes -çy, -çi is 
specialized in the formation of words related to person, profession and  
speciality, ‘aw (as noun  hunt) + çy=awçy, like in English, hunter. 
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English Turkmen 

Noun suffixes: 
-er; - teacher 

 
-dom; -boredom 
-ness; -brightness 

 
-ation; - information 

 
-k/-ak/-ek/-yk/-ik  - 
ýat(v. sleep)+ak=ýatak(n. a person who sleeps a lot) 
-lyk/-lik -patyşa (n.king)+lyk=patyşalyk (n. kingdom) 
-çylyk/-çilik – kyn (adj.difficult)+çylyk=kynçylyk 
(n. difficulty, problem.) 

Adjective suffixes: 
-ful; - beautiful 
-ous; dangerous 
-less; - careless 

 
-ic; - atomic 
-able; - reliable 

 
-ly/-li - miwe (n.fruit)+li=miweli (adj. fruitful) 
howp (n.danger)+ly= howply (adj. dangerous 
- syz/-siz – kitap (n.)+syz=kitapsyz (adj. without a 
book) 
-lak/-lek 
egin (n.shoulder)+lek=eginlek (adj. a person with 
wide shoulders) 

Adverb-suffixes 
-ly – quickly 

 
-ward – eastward 

 
- wise - clockwise 

 
-laý/-leý/-laýyn/-leýin 
bütin (adj.whole)+leýin=bütinleýin (adv. completely) 
-aryk/-erik/-k – daşary (n. outside)+k=daşaryk 
(adv. shows direction to outside) 
-ça/-çe 
ogryn (adj.stealthy)+ça=ogrynça (adv. stealthily) 

Verb – suffixes 
-en; darken 

 
 
-fy; satisfy 

 
-ise (-ize); harmonise 

 

-la/le 
gara (adj. black)+la=garala (v.blacken) 
maýda (adj.small) + la = maýdala (v. make sth. 
into small pieces) 
-yr/-ir/-ur-/ür – geç (v. pass)+ir=geçir (v. make sth. 
pass) 
rahat (adj.comfortable)+la=rahatla (v. make 
yourself comfortable) 

 
In this article we have discussed about the ways of word-

formation. There is a table showing the comparison of suffixes of 

two languages, English and Turkmen.  Learning suffixes, as early as 

possible, is very important to students in that it greatly improves their 

reading comprehension at all levels. Teaching suffixes to students by 

comparing them with the grammar in their native language will  help 

them to find and see differences and similarities allowing them to 

make educated guesses about the meaning of unfamiliar words. 

Knowledge of suffixes will help students to increase their vocabulary 

in the foreign language. 
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рования, контроль, грамматические тесты, неязыковые специальности. 
 

Важной составляющей современного образования в насто-
ящее время становится дистанционное обучение. Оптимизации 
процесса обучения иностранному языку способствует использо-
вание различных видов информационно-коммуникационных 
технологий. В связи с создавшейся эпидемиологической ситуа-
цией в мире многие вузы были вынуждены перейти на дистан-
ционное обучение, что обусловило включение электронных 
курсов в учебный процесс. В период ослабления введенных         
из-за пандемии ограничительных мер и возвращения образова-
тельного процесса в привычное русло, электронное обучение на 
занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе не теряет 
своей значимости и актуальности. Следует заметить, что в по-
следнее время тенденции использования технологии смешанно-
го обучения становятся все более актуальными. Термин «сме-
шанное обучение» применяется, когда в процессе изучения дис-
циплины, занятия приводятся как по традиционной технологии, 
так и в цифровой информационно-образовательной среде [3]. 
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Одной из важнейших составляющих образовательного про-
цесса, проводимого в онлайн формате, является тестирование. 
Тест, как средство проверки и оценки знаний, имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с другими видами контроля. Они за-
ключаются в следующем: одновременно тестируется большее 
количество человек, результаты оцениваются быстро и объек-
тивно, сокращается количество времени на проверку, увеличи-
вается количество времени на анализ информации о знании сту-
дентами учебной программы, имеется возможность оперативной 
диагностики трудностей в усвоении учебного материала. Анализ 
результатов тестирования позволяет в случае необходимости 
оперативно внести изменения в процесс обучения, предотвра-
щая, таким образом, повторение ошибок. 

Информационные технологии, ставшие важной частью учеб-
ного процесса, внесли коррективы в методику составления и ис-
пользования тестов на занятиях по иностранному языку. Работа с 
тестами на современном этапе приобретает новый смыл. Тести-
рование перестает быть только средством контроля знаний, уме-
ний и навыков, а становится важной частью процесса обучения. 
Тест может быть встроен в структуру деятельности преподавате-
ля не только на этапе мониторинга и оценки результатов, но и 
использоваться в качестве самостоятельного средства обучения и 
самообучения. В современном образовательном процессе суще-
ствует большое разнообразие тестов, причем их единой класси-
фикации в научно-методической литературе не существует. 

Из опыта работы со студентами Белорусского государ-
ственного медицинского университета (БГМУ) следует отме-
тить, что в процессе обучения профессионально ориентирован-
ному иностранному языку используются тесты, выполняющие 
как контролирующие, так и обучающие функции. При создании 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) в каж-
дой теме, определенной программой, предусмотрено выполне-
ние студентами как минимум трех видов тестов: входной кон-
троль, обучающий и контролирующий тесты. 

Важным показателем качества подготовки специалистов в 

высшем учебном заведении является прочность усвоения прой-

денного материала. С целью проверки выживаемости знаний 

перед началом работы над новой темой студентам предлагается 

выполнить небольшой по объему тест, так называемый «вход-
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ной контроль». Тестовые задания по этому виду контроля долж-

ны соответствовать содержанию учебного материла, быть четко 

и лаконично сформулированными, а также понятными для всех 

студентов. Такая промежуточная проверка выживаемости зна-

ний позволяет в течение короткого времени получить обратную 

связь с обучающимися, выявить типичные ошибки и пробелы в 

текущей подготовке студентов, в случае необходимости, внести 

коррективы в прохождение учебного материала, повысив тем 

самым эффективность подготовки студентов по иностранному 

языку в условиях неязыкового вуза. 

Как уже отмечалось ранее, на занятиях по иностранному 

языку тесты определенно выполняют две функции: контроли-

рующую и обучающую.  В условиях дистанционного и смешан-

ного образовательного процесса значение обучающих тестов 

существенно возрастает. Цель обучающих тестов – обеспечить 

усвоение изучаемого материала, сформировать и закрепить у 

студентов соответствующие языковые навыки для их дальней-

шей активизации в процессе общения на иностранном языке. В 

этой связи, во время работы над каждой темой студенты БГМУ 

выполняют обучающий тест, задачей которого является отра-

ботка лексико-грамматических навыков и умений. Данный вид 

тестов предусматривает выполнение достаточно большого ко-

личества заданий различных типов. Наиболее частыми приема-

ми, используемыми в этих тестах, являются: множественный 

выбор, завершение предложения, трансформация, ответы на во-

просы, замена конструкций на синонимичные и т.д. Обучающие 

тесты всегда предполагают обратную связь: ключи и соответ-

ствующие грамматические комментарии. Основной смысл те-

стирования в процессе преподавании иностранных языков за-

ключается в использовании обратной связи и контроле и, чем 

теснее взаимосвязь тестирования и учебного процесса, тем          

более эффективен учебный процесс и тем  качественнее само 

тестирование[2]. Выполнение компьютерных обучающих тестов 

позволяет преподавателю полноценно задействовать всех  без 

исключения  студентов в процессе обучения. 

Учитывая максимально сжатый курс иностранного языка в 

неязыковом вузе и различный уровень языковой подготовки сту-

дентов, на занятиях успешно применяются тесты учебных дости-
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жений, так как они составляются точно по учебной программе и 

используются для проведения текущего промежуточного и ито-

гового контроля. На современном этапе обучения тестовый кон-

троль поднялся на более высокий качественный уровень, исполь-

зование компьютерных технологий позволяет сделать тесты раз-

нообразнее и интереснее, а также охватить все виды речевой дея-

тельности. Независимость и объективность оценки результатов, 

одинаковые условия контроля, благоприятная и комфортная об-

становка во время выполнения тестовых заданий делают данную 

форму популярной и привлекательной для студентов. 

Степень усвоения языкового материала и формирование 

навыка перевода медицинских текстов проверяются с помощью 

контролирующих тестов по изученной теме. В этом случае зада-

ния охватывают весь пройденный лексико-грамматический ма-

териал по данной тематике. Результаты выполнения теста дают 

основания судить о наличии у студентов определенного уровня 

коммуникативной компетенции. 

Из опыта работы со студентами БГМУ следует, что актив-

ное применение тестов в процессе обучения профессионально 

ориентированному языку позволяет держать под контролем 

процесс формирования иноязычных компетенций студентов, 

способствует оптимизации учебного процесса. 
 

Литература 
1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам / 

Н. Д. Гальскова, З. Н. Никитина. – Москва: Айрис Пресс, 2004. – 324 с. 

2. Домбровская, М. А. Тестирование как объективная оценка 

уровня знаний иностранного языка в неязыковом вузе [Электронный 

ресурс] / М. А. Домбровская // Журн. Бизнес и дизайн ревю. – 2016. – 

Т. 1, № 1. – Режим доступа: https://obe.ru/journal/2016_1/dombrovskaya-

m-a-testirovanie-kak-obektivnaya-otsenka-urovnya-znanij-inostrannogo-

yazyka-v-neyazykovom-vuze-biznes-i-dizajn-revyu-2016-t-1-1-s-15 (дата 

обращения: 11.05.2022). 

3. Кудрявцева, О. М. Смешанное обучение в преподавании ино-

странного языка в неязыковом вузе / О. М. Кудрявцева // Профессио-

нальное лингвообразование: материалы 15 международной научно-

практической конференции. 24 сентября 2021 г. / Нижегородский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС; редкол.: Н. Л. Уварова [и др.]. – 

Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2021. – С. 221-224. 



233 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ  

КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

О.В. Васильева, Л.В. Селиверстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: погрешность, косвенные измерения, диффе-

ренциал функции, медико-биологические задачи. 

 

В быстро развивающемся современном мире практико-

ориентированные задачи дают возможность представления сту-

дентами для чего они изучают ту или иную тему, тот или иной 

раздел математики или физики [1], [2]. Рассмотрим полный 

дифференциал функции и его применение к вычислению по-

грешностей косвенных измерений при преподавании физики 

студентам медицинского факультета Чувашского государствен-

ного университета имени И.Н. Ульянова.   

Оценка риска при выборе и проведении лечебных и профи-

лактических мероприятий требует от современного врача владе-

ния элементарными навыками экспериментального исследова-

ния, обработки, представления и анализа полученных результа-

тов. В силу разных причин (инструментальные, методические 

и т.д.) в процессе измерений возникают погрешности, поэтому 

ни одно измерение не может быть выполнено абсолютно точно. 

В результате измерений получают значения, в той или иной ме-

ре отличающиеся от истинного значения. Поэтому в задачу из-

мерений входит не только определение значения самой величи-

ны, но и оценка допущенных погрешностей. К примеру, по-

грешности, возникающие на этапе протезирования зубов, могут 

привести к серьёзным осложнениям – болевые ощущения в же-

вательных мышцах и височно-нижнечелюстном суставе, нару-

шение артикуляции, перелом протезов. 
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Теоретический материал в доступном формате выложен в 

Moodle [3], [4]. Основные навыки экспериментальных исследо-

ваний приобретаются студентами младших курсов в рамках ла-

бораторного практикума. При этом наибольшие затруднения 

вызывает оценка погрешностей косвенных измерений. Косвен-

ным измерением называется измерение, при котором искомое 

значение величины находится на основании известной зависи-

мости между этой величиной и величинами, полученными из 

прямых измерений. 

Рассмотрим уравнение косвенного измерения  

u = f (x1, x2, x3,…, xn), где u – искомая величина, которая явля-

ется функцией величин x1, x2, x3,…, xn, полученных прямыми 

измерениями. Формула полного дифференциала функции 

u = f (x1, x2, x3,…, xn) имеет вид:  

1 2
1 2 1

... .
n

n i
n ii

u u u u
du dx dx dx dx

x x x x

   
    
   

  

Применение полного дифференциала du для вычисления аб-

солютной погрешности Δu измерения основано на использова-

нии приближенного равенства Δu ≈ du, т.е. 

1 2
1 2 1

... ,
n

n i
n ii

u u u u
du u x x x x

x x x x

   
          

   
  справедливое 

при малых дифференциалах аргументов. Относительная по-

грешность результата измерения: 
1

1
.

n

u i
ii

du u u
Е x

u u u x

 
   


  

Пример. Определить абсолютную и относительную по-

грешность в измерении вязкости крови по методу Стокса 

 22
,

9

кgr t

l

 
   если в результате измерений установлено, что 

g = (9,8 ± 0,1) м/с2, r = (1,00 ± 0,01) см, ρ = (1250 ± 4) кг/м3,  

ρк = (1050 ± 10) кг/м3, t = (3,00 ± 0,01) с, l = (30,0 ± 0,1) см [5]. 

Функция η является функцией независимых переменных g, 

r, ρ, ρк, t и l. Найдем частную производную по переменной g:  

     2 2 22 2 2
.

9 9 9

к к к

g

gr t gr t r t

g g l l l
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Аналогичным образом вычислим частные производные по 

переменным r, t, l, ρ и ρк: 
 4

,
9

кgr t

r l

 



 

 22
,

9

кgr

t l





 

 2

2

2
,

9
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В соответствии с формулой для полного дифференциала 
получим:  
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Найдем абсолютную погрешность Δη вязкости крови, заме-
нив дифференциалы каждой величины d на знак Δ, причем каж-
дый дифференциал берется по абсолютной: 

 22
2 .

9

к к

к к

gr t g r t l

l g r t l

       
       

  
 

Вычислим относительную погрешность Eη вязкости крови: 

2 .к

к к

g r t l
E

g r t l


     
      

  
 

В случае, если формула удобна для логарифмирования, то 
относительную погрешность косвенного измерения проще 
найти, взяв дифференциал натурального логарифма, определя-
ющий зависимость данной величины u от измеряемых величин. 

Относительная погрешность есть ,u

u
E

u


  а  ln ,

du
d u

u
  следо-

вательно,  ln .
u

u
u


   

Прологарифмировав уравнение 
 22

,
9

кgr t

l

 
   получим: 

 ln ln 2ln ln ln ln .кg r t l       

Вычислим дифференциалы обеих частей равенства, считая 

g, r, ρ, ρк, t и l независимыми переменными: 
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Заменив дифференциалы каждой величины d на абсолют-
ную погрешность этой же величины Δ, получим: 
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т.е. Δη = ηEη. 
Вычислим относительную погрешность Eη вязкости крови: 
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g r t l
E

g r t l


     
      

  
 

При подстановке в конечную формулу числовых значений, 
получим: η (17 ± 2) мПа · с. Вязкость крови человека в норме  
4 – 5 мПа · с, при патологии – от 1,7 до 22,9 мПа · с. 

На практике используют и тот, и другой способы вычисле-
ния погрешности косвенных измерений, дающие практически 
одинаковый результат. Важно, чтобы студенты не только освои-
ли методику подбора и использования измерительных приборов 
в прямых измерениях, но и овладели оценкой погрешности кос-
венных измерений.  

Так как наш вуз многонациональный, то для работы с ино-
странными студентами разработаны разные возможные вариан-
ты связи, доступа к электронным материалам, получения обрат-
ной связи и проверки выполнения той или иной работы [6].   
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Современная стратегия развития высшего медицинского об-
разования в Российской Федерации предусматривает широкое 
использование симуляционных технологий в обучении, ввиду 
ряда этических проблем, связанных с обучением на реальных па-
циентах. Кроме того, к выпускникам медицинского ВУЗа предъ-
являются требования, которые предполагают освоение ряда прак-
тических навыков на этапе обучения в университете, тогда как 
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обучение в профильной ординатуре предполагает освоение лишь 
узкоспециализированных навыков медицинских специальностей. 
Особое значение симуляционное обучение приобретает в контек-
сте обучения иностранных студентов, поскольку процедура сдачи 
квалификационного экзамена в зарубежных странах предполагает 
не только проверку теоретических знаний, но и практических 
навыков. Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова является одним из лидеров российского рынка по 
экспорту образовательных услуг, причем наибольшую долю от 
всей численности иностранных обучающихся составляют студен-
ты медицинских специальностей [1]. Все это обуславливает необ-
ходимость поиска инновационных подходов в обучении с целью 
повышения качества образовательного процесса.  Топографиче-
ская анатомия и оперативная хирургия является двуединым 
предметом, который является связующим звеном между теорети-
ческими и практическим дисциплинами, а также единственной 
дисциплиной, в программе которой предусмотрено освоение ряда 
практических навыков [2]. 

На кафедре нормальной и топографической анатомии с опе-

ративной хирургией медицинского факультета Чувашского госу-

дарственного университета имени И.Н. Ульянова используют два 

вида отработки практических навыков – dry-lab и wet-lab, каждый 

их этих методов не лишен своих недостатков, однако при их ком-

бинации имеется возможность повысить результативность и эф-

фективность освоения практических навыков в хирургии. Препо-

давательский состав кафедры нормальной и топографической 

анатомии с оперативной хирургий, который реализует образова-

тельные программы для иностранных студентов, владеет знанием 

английского языка и всех предусмотренных учебной программой 

практических навыков на высоком уровне. 

Dry-lab наиболее простой способ, предусматривающий ис-

пользование манекенов, моделей, имитаторов для обучения таким 

практическим навыкам, как наложение кожного шва, шва сухожи-

лия, обучение навыкам эндоскопических вмешательств с помо-

щью тренажеров и компьютерных программ. Подобные тренинги 

доступны студентам в аккредитационно-симуляционном центре 

медицинского факультета, для обучения им в учебной программе 

для иностранных студентов выделены отдельные часы. 
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Wet-lab более сложный в организации процесс, поскольку 

предполагает использование тканей и органокомплексов живот-

ных, а также непосредственно мелких лабораторных животных. 

Данный метод применяется нами при обучении студентов таким 

видам оперативных вмешательств, как трепанация черепа, резек-

ция желудка, наложение межкишечного анастомоза, аортокоро-

нарное шунтирование и ряда других. Метод wet-lab имеет ряд 

преимуществ в обучении, за счет максимальной реалистичности и 

визуализации анатомических структур, однако отсутствие крово-

снабжения органов и тканей при работе в кадаверным материа-

лом затрудняет обучение методам хирургического гемостаза. Ра-

бота с биологическим материалом возможна для студентов в 

обособленном помещении кафедры – учебной операционной, 

имеющей необходимый набор инструментов и оборудования. 

Указанные методики симуляционного обучения позволяют 

обеспечить освоение студентами практических навыков в хи-

рургии, обучить самостоятельному выполнению ряда оператив-

ных вмешательств, алгоритму действий на разных этапах опера-

тивного вмешательства, основам взаимодействия между члена-

ми операционной бригады. Кроме того, указанный подход дает 

возможность будущим хирургам при многократном выполнении 

той или иной манипуляции добиться высокого качества освое-

ния профессиональных компетенций, и, как следствие, сокра-

щение числа ошибок и осложнений в будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Доказательством высокой заинтересованности иностранных 

студентов в подобном подходе к обучения практическим навы-

кам служит неуклонный рост числа иностранных студентов-

членов студенческого хирургического кружка, а также проведе-

ние отборочных этапов для вступления в студенческую хирур-

гическую сборную факультета. Так, в 2022 году из 12 студентов, 

участников регионального этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по хирургии, 6 студентов были иностранными сту-

дентами, обучающимися на английском языке, все они стали 

победителями в отдельных номинациях, таких как «Кожный 

шов», «Урологический анастомоз» и ряд других. 

Таким образом, реализуемые кафедрой нормальной и топо-

графической анатомии с оперативной хирургией методы симуля-
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ционного обучения иностранных студентов дисциплине «Топо-

графическая анатомия и оперативная хирургия» являются эффек-

тивными способами повышения качества образования, обучения 

современным практическим навыкам и популяризации хирурги-

ческих специальностей среди иностранных обучающихся. 
 

Литература 

1. Александров А.Ю., Поверинов И.Е., Николаев Е.Л. Подготовка 

квалифицированных специалистов для зарубежных стран: 30 лет разви-

тию международного образования в Чувашской госуниверситете // Акту-

альные вопросы интернализации высшего образования: опыт и перспек-

тивы: материалы XIII Междунар. учеб.-метод. конф., посв. 30-летию меж-

дунар. образоват. деятельности Чуваш. гос. ун-та им. И.Н. Ульянова (Че-

боксары, 28 октября 2021 г.) / под ред. А.Ю. Александрова, Е.Л. Нико-

лаева. – Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2021. – С. 6-12. 

2. Елдырёва М.В., Драндрова Е.Г., Елдырёв А.Ю. Практико-

ориентированный подход в обучении иностранных студентов дисци-

плине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» на меди-

цинском факультете Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова // Актуальные вопросы интернализации высшего 

образования: опыт и перспективы: материалы XIII Междунар. учеб.-

метод. конф., посв. 30-летию междунар. образоват. деятельности Чу-

ваш. гос. ун-та им. И.Н. Ульянова (Чебоксары, 28 октября 2021 г.) / 

под ред. А.Ю. Александрова, Е.Л. Николаева. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш.ун-та, 2021. – С. 52-56. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОФРАГМЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИММУНОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 

 

Л.Ю. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: информационные образовательные техноло-

гии, кинофрагменты, иммунология, микробиология. 

 

Одной из задач современного образования является повы-

шение интереса обучающегося к процессу обучения. Современ-

ный преподаватель всегда находится в поиске наиболее эффек-
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тивных методов привлечения внимания студента к изучаемому 

предмету. Учитывая, что молодые люди нынешнего поколения 

отдают свое предпочтение фильмам и видеороликам в большей 

степени, нежели статичным рисункам, для привлечения внима-

ния студентов к изучаемой теме можно использовать фрагменты 

фильмов. Фильмы, как и другие видео- или аудио-ресурсы, ис-

пользующиеся в сфере образования для достижения различных 

педагогических целей, относятся к информационным образова-

тельным технологиям. Они помогают повысить продуктивность 

занятия, так как яркие образы фильма выступают как система 

своеобразных опорных точек, делающих запоминание отдель-

ных моментов эффективнее. Массовое использование многока-

нального кабельного телевидения и интернета по всему миру 

дает современной молодежи широкие возможности для про-

смотра разнообразных отечественных и иностранных научно-

популярных и художественных фильмов. Обычно в образова-

тельном процессе используют учебные фильмы, но кроме них 

можно использовать и художественные фильмы. Безусловно, 

такие фильмы могут содержать неточности в описании научных 

фактов, поэтому важной задачей преподавателя является акцен-

тирование внимания студентов на верных фактах и, вместе с 

тем, поиск и исправление ошибочных суждений в фильме. Такая 

деятельность повышает познавательную активность студента на 

занятии. 

Одним из фильмов, фрагменты которого можно с успехом 

использовать на занятиях по иммунологии и микробиологии, 

является популярный сериал «Доктор Хаус». Он появился на 

экранах в 2004 году и сразу же приобрел множество поклонни-

ков по всему миру, в число которых входят и студенты меди-

цинских специальностей, так как тема сериала тесно связана с 

областью их интересов. Практика показывает, что в учебной 

группе всегда есть студенты, которые уже знакомы с этим сери-

алом, видели его или слышали о нем. В целом, обучающиеся 

всегда выказывают к фильму неподдельный интерес. 

Важным фактором при выборе этого сериала для занятий 

является то, что это сравнительно достоверный в медицинском 

плане сериал. Для того, чтобы сериал получился достоверным 

при его создании в качестве консультантов были приглашены 
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практикующие врачи. Одновременно ввиду того, что такие 

сложные случаи в медицинской практике встречаются не так 

часто, некоторые истории были скомбинированы, сделаны более 

динамичными, но в основе так же имели реальные случаи. Сле-

дует отметить, что большинство диагнозов, поставленных ко-

мандой Хауса и им самим, связаны с инфекционными, аутоим-

мунными, неврологическими заболеваниями, что делает воз-

можным использование фрагментов из этого сериала на заняти-

ях по иммунологии и микробиологии. 

Структура сериала включает несколько десятков серий, 

каждая из которых представляет собой отдельную самостоя-

тельную историю. Это позволяет использовать отдельные фраг-

менты из любой серии вне зависимости от других. Каждая серия 

развивается по единому плану. Сначала идет предыстория, в 

которой рассказывается о событиях, происходивших до обнару-

жения симптомов и проявления болезни. Далее на протяжении 

серии доктор Хаус со своими помощниками пытается опреде-

лить болезнь, вызывающую эти симптомы. Как правило, именно 

попытки установить правильный диагноз формируют интригу-

ющий сюжет фильма (Плевако, 2013). В ходе работы команда 

доктора Хауса использует метод «дифференциальной диагно-

стики». Они собираются вместе и методом исключения пытают-

ся вычислить причину заболевания. Важно отметить, что в ко-

манде доктора Хауса всегда находятся лучшие молодые врачи. 

Они прекрасно разбираются в теме, умеют критически мыслить, 

быстро учатся, способны глубоко изучать тему и применять на 

деле полученный опыт. Их начитанность, эрудиция, амбициоз-

ность восхищает и они могут быть примером для студентов, 

стимулом для изучения предметов более глубоко и комплексно.  

В фильме пациенту на фоне развития заболевания в соответ-

ствии с фактами и симптомами обычно ставится то один, то 

другой диагноз, но в результате все эти диагнозы оказываются 

ошибочными. При просмотре студентами этого момента в 

фильме у них появляется хорошая возможность проверить свои 

знания, сверить информацию с тем, что написано в учебниках и 

повторить пройденный материал. Фильм очень динамичный, со 

спецэффектами, определенными эмоциональными акцентами, 

что делает его интересным и легко запоминающимся. 
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Анализ содержания сериала показывает, что фрагменты 

следующих серий могут быть использованы для демонстрации 

или обсуждения в ходе разбора эпидемиологии, патогенеза, диа-

гностики некоторых заболеваний на занятии по микробиологии: 

1 сезон – 2 серия (вирус кори), 5 серия (вирус Коксаки), 10 серия 

(вирус бешенства), 13 серия (сибирская язва и лепра); 2 сезон –  

3 серия (орнитоз), 4 серия (туберкулез), 14 серия (гонорея), 

18 серия (чума), 21 серия (легионеллез); 3 сезон – 12 серия (хла-

мидиоз), 20 серия (золотистый стафилококк); 4 сезон – 7 серия 

(болезнь Лайма); 5 сезон – 19 серия (лептоспироз); 7 сезон – 

6 серия (гепатит С), 7 серия (риккетсиоз), 9 серия (ветрянка); 

8 сезон – 6 серия (сифилис), 8 серия (дифтерия). 

Для преподавания иммунологии подходят следующие се-

рии: 1 сезон – 17 серия (вариабельный неклассифицируемый 

иммунодефицит); 3 сезон – 5 серия (наследственный ангионев-

ротический отек); 4 сезон – 8 серия (аутоиммунная гемолитиче-

ская анемия); 5 сезон – 5 серия (синдром Шегрена), 15 серия 

(синдром Вискота-Олдрича); 7 сезон – 23 серия (гранулематоз 

Вегенера). Очевидно, что нет необходимости демонстрировать 

все названные серии на каждом занятии. Иногда достаточно 

упомянуть некоторые из них в ходе разбора конкретного забо-

левания согласно плану занятия. 

Особо следует отметить, что данный метод можно одинаково 

с успехом использовать как в русских, так и в англоязычных 

группах в соответствующем переводе. В отношении к иностран-

ным студентам имеются свои особенности. Для иностранных 

студентов новая образовательная среда, иная культура, экстре-

мальные природно-климатические условия, языковый барьер 

представляют значительный стресс (Агафошкина, 2021). Успеш-

ному информационному обмену между студентами и преподава-

телями способствует комфортный эмоциональный климат на за-

нятии и продвижение активных методов обучения (Агафошкина, 

2019; Ильина, 2019). Демонстрация фрагментов кинофильма пре-

красно справляется с этой задачей. Студенты оживляются, сни-

жается напряжение, повышается активность. 

Таким образом, продуманное применение фрагментов 

фильмов на занятиях по микробиологии и иммунологии способ-

ствует развитию у студентов интереса к учебному предмету, 



244 

мотивации, внимания, мышления, умения сравнивать и выяв-

лять связь между увиденным и прочитанным ранее, что позво-

ляет повысить уровень общего развития обучающегося. 
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Одной из важных задач Министерство здравоохранения 

Российской Федерации считает модернизацию системы меди-
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цинского образования. В настоящее время организована новая 

образовательная концепция НМО (непрерывного медицинского 

образования). Перед преподавательским составом медицинских 

факультетов поставлена цель – внедрить в сознание студентов 

высших учебных заведений понимание, что стратегия непре-

рывного медицинского образования их как специалистов должна 

реализовываться на протяжении всей профессиональной деятель-

ности. Поэтому необходимо мотивировать студентов-медиков 

так, чтобы интерес к обучению, личностному развитию и полу-

чению новых знаний, навыков сохранялся и в будущем [1]. Та-

ким образом, сам процесс получения базовых знаний в высшей 

школе должен стать не только полезным, но и увлекательным 

[7, 10]. А развивающее обучение возможно только в условиях 

инновационных педагогических технологий, интерактивных 

методов преподавания с использованием игровых моментов и 

навыков самообразования [2]. 

Сегодня студент высшего учебного заведения должен уметь 

пользоваться полученными знаниями, оттачивать свои профес-

сиональные навыки уже во время учебного цикла и выдавать 

оригинальные решения на основе полученной теоретической 

информации. Указанных целей возможно достичь только, при-

менив в процессе преподавания современные интерактивные 

методы обучения, которые делают студентов медицинского фа-

культета не пассивными слушателями, а активными участника-

ми учебного процесса. Эти инновационные технологии позво-

ляют использовать в педагогической работе различные инфор-

мационные ресурсы (электронные библиотеки, данные между-

народных исследований, интернет и др.), пробуждать познава-

тельный интерес будущих врачей и формировать продуктивное 

взаимодействие как внутри группы обучающихся, так и между 

преподавателем и студентами. Интерактивные формы обучения 

базируются на психологии взаимоотношений [9], а также на 

совместном процессе добывания информации через диалог 

между собой и учителем [1]. Это можно организовать, если в 

учебно-познавательный процесс включать игровой характер 

проведения занятий, состязательность, профессиональное лю-

бопытство, творческий подход, эмоциональное воздействие, и 

все эти факторы должны быть реализованы в комфортных усло-
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виях обучения (со сменой вида деятельности, переключением 

внимания, со снятием нервной нагрузки) [7]. 

На кафедре психиатрии, медицинской психологии и невроло-

гии Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова имеются различные методические и дидактические мате-

риалы для преподавания дисциплин [3, 9-11]. Так, для изучения 

темы по нарушению восприятия мы используем рисунки паци-

ентов, испытывающих галлюцинаторные переживания и метод 

case-report (метод изучения частного случая). Студенты после 

изучения основной темы в виде беседы группы и преподавателя 

обобщают основные клинические характеристики симптомов и 

синдромов в ходе решения клинических задач [3]. 

Пример одного кейса для студентов медицинского факуль-

тета – граждан РФ: пациентка А. 35 лет жалуется на чувство 

натяжения в области половых органов. Как будто вся спина бо-

лезненна, по спине «текут» ощущения, подобно волнам, к поло-

вым органам и обратно. Имеются неприятные ощущения и боли 

в области сердца. Чувствуется, как передвигается моча в тазу, 

как набухают вены. Иногда ощущает давление и чувство пока-

лывания в голове. Больной кажется, что в левой половине груд-

ной, снизу по какому-то отверстию, но не по естественным пу-

тям, проходит воздух. Чувство ломоты в правом подреберье, 

которое отдаёт вверх, к рёбрам. Слева в грудной клетке чувство 

застывания, как будто «закупорились» сосуды, как будто кровь 

не проходит; потом сосуды «откупориваются», пациентка чув-

ствует поддергивание, и горячая волна проходит по всему телу, 

поднимается вверх, жжёт лицо и голову. Ноги ломит, руки как 

будто сворачиваются внутрь [3]. 

Вопросы к кейсу: Что это такое? Для какого психического 

расстройств это характерно больше всего? Это позитивное или 

негативное расстройство? Чем приведённый пример отличается 

от описанного в учебнике? Каких признаков не хватает, что 

описано неправильно? Какие группы лекарственных препаратов 

показаны для лечения этих психических расстройств? 

Пример кейса для иностранных студентов: You are asked 

urgently to assess a 24-year-old woman who has recently moved to a 

large city to find work. She previously lived in a small rural 

community, and has had difficulty adapting to city life and finding 
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employment. She gave up her job 2 weeks ago because it was not the 

sort of thing she was used to. Her boyfriend describes her as becoming 

'increasingly anxious' throughout the last week, and her conversation 

increasingly confused and difficult to follow. She has not been 

sleeping well at night, often staying up doing housework all night and 

then sleeping during the day. For the 2 days prior to admission her 

behaviour had become extremely bizarre. She began to talk about 

people being hidden in the roof of her flat, saying that she could hear 

them sneezing and coughing, and could smell them as they passed in 

and out of the building. At one stage she said that she was a goddess 

who had been chosen to rid the world of evil. Sometimes she seemed 

happy, sometimes sad, and often very anxious and tense. On the day 

before admission, she spent hours sitting almost motionless in a chair 

doing nothing, and then suddenly became agitated, running around and 

trying to do everything at once [3, 11]. 

Questions: What is this MD ? Why do you think so? List (write) 

the main signs and symptoms of MD? What treatment options are 

available? Specify the group of psychotropic drugs and some drugs 

from the group. Why did you choose this group of funds? [5, 11]. 

На занятии «Патология памяти и интеллекта» мы использу-

ем методику «Пиктограмма» - метод экспериментально-психо-

логического исследования опосредованного запоминания и 

мышления, который проводится со студентами, а затем ими са-

мими с курируемыми пациентами [10]. 

Игра «Выбери меня» используется при изучении рас-

стройств эмоционально-двигательной сферы. Студентам 4 курса 

предлагается альбом с фотографиями пациентов, ксерокопии, 

письма психиатрических больных, по которым обучающимся 

надо определить патологию. 

Также, в процессе преподавания нами активно применяются 

аудиозаписи, прослушав которые группа, в дискуссии определя-

ет симптоматику расстройств мышления, бредовые синдромы. 

Практическое занятие на тему «Синдромы нарушения со-

знания» начинается с мини-конференции. Студенты заранее го-

товят устные доклады по узким вопросам изучаемой темы, слу-

шатели конспектируют в виде заданной таблицы дифференци-

альной диагностики, которая имеется в рабочей тетради для са-

мостоятельной работы, разработанной кафедрой ранее [2]. 
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Учебный материал закрепляется деловой игрой «Распознай син-

дром помрачения сознания». Группа делится по парам, по жре-

бию паре достаётся то или иное психическое состояние (дели-

рий, онейроид, аменция или сумеречное помрачение сознания), 

которое надо изобразить для остальных в виде клинического 

случая, группа вместе с преподавателем, задавая дополнитель-

ные вопросы по ходу изложения сочинённого материал, стара-

ются выяснить вид нарушения сознания и что надо делать в та-

ких клинических случаях врачебной практики. 

Расстройства личности раскрываются на занятии не только 

в теоретическом формате, но и с помощью арт-методик. Студен-

ты, включаясь в интерактивную игру «Изобрази личностный 

радикал», пробуют нарисовать пациента с определенным рас-

стройством личности, стараясь презентовать своё творчество 

одногруппникам, чтобы они могли угадать, какое состояние 

изображено. 

В течение последних десяти лет на кафедре для проведения 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы в процесс 

преподавания внедрена оригинальная методика: зачитывание 

отрывков художественных произведений (классиков мировой и 

отечественной литературы), в которых герои страдают психиче-

скими расстройствами [10]. 

Отрывок из произведения В.М. Гаршина «Красный цветок»: 

… И когда больного привели в эту страшную комнату, что-

бы сделать ему ванну, и согласно с системой лечения главного 

доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, 

он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее 

другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место 

тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может 

быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-

то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивле-

ние. С удвоенною от болезни силою он вырвался из рук не-

скольких сторожей, так что они попадали на пол; наконец  чет-

веро повалили его, схватив за руки и за ноги, опустили в тёплую 

воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мельк-

нула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и 

калёным железом... 
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В хрестоматии есть примеры для всех практических заня-

тий по психиатрии, она может быть использования в качестве 

пособия для «домашнего задания», выполняя которое студент 

медицинского факультета развивает клиническое мышление, 

отвечая на вопросы (квалификация симптомов и синдромов, 

определение динамики психического расстройства, сравнение 

случая из учебника с отрывком из произведения, составить 

план обследования, план беседы с уточняющими вопросами, 

наметить лечебные мероприятия). В настоящее время собира-

ется видеотека с отрывками из фильмов, где транслируется 

поведение пациентов психиатрического и наркологического 

профиля. 

Тему алкогольной зависимости и наркомании студентам 

особенно нравится завершать клинической ролевой игрой «Ал-

коголик», где в ходе тренинга распределяются следующие роли: 

«Преследователь», «Спаситель», «Простак», «Подстрекатель», 

«Посредник» и главная - сам «Алкоголик» [6]. На практике сту-

денты отрабатывают мотивационное консультирование лиц, 

имеющих высокий риск пагубного потребления психоактивных 

веществ [4,8]. Также, студентов впечатляют татуировки пациен-

тов наркологического профиля [3]. 

Таким образом, игровые технологии в методологии препода-

вания психиатрии и медицинской психологии создают такое 

учебное пространство, в котором развиваются мыслительная и 

аналитическая деятельность студентов, а также творческие и 

коммуникативные способности. Все описанные технологии инте-

ресны обучающимся и имеют эмоционально-интеллектуальный 

отклик на процесс получения профессиональных знаний, обще-

ние происходит в деловом формате и это в свою очередь расши-

ряет медицинский лексикон, даёт навыки самоуправления, уста-

новки на достижение высшей квалификации в своей специально-

сти. Использование игровых методик в подаче теоретической ин-

формации повышает мотивацию к учебной деятельности, приме-

нение тренинговой работы развивает практические навыки буду-

щего специалиста, все это способствует повышению качества 

высшего медицинского образования. 
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ние, гистология, методика преподавания. 

 

Гистология – это дисциплина, которая начинается со второ-

го семестра первого курса и заканчивается через год экзаменом. 

Она достаточно трудоемкая, и, чтобы успешно сдать экзамен, 

студентам необходимо «включаться» в учебный процесс с пер-

вого занятия. Трудоемкость дисциплины частично определяется 

ее терминологическим аппаратом, потому что гистологические 

термины построены иначе, чем анатомические [1]. В конце пер-

вого курса по гистологии предусмотрен обязательный зачет, но 

не все студенты старательно подходят к его получению. Неко-

торые студенты по аналогии с выпускными классами общеобра-

зовательной школы уделяют внимание только тем предметам, 

по которым сдают экзамен в конце курса. Кроме того, перво-

курсники не всегда мотивированы на получение максимальных 

оценок, получая задания во время первого семестра изучения 

дисциплины. Ранее нами была выявлена слабая положительная 

корреляционная связь (r = 0,35) между качеством выполнения 

отдельного задания (составление презентации) в первом семест-

ре изучения гистологии и своевременностью получения заче-

та [2]. Поскольку экзамен по гистологии устный, мы предприня-

ли попытку оценить взаимосвязь качества выполнения устного 

задания, получения зачета и результата экзамена. 

Были проанализированы результаты обучения 67 студентов 

Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 

получающих высшее медицинское образование. Оценивалось 

отдельное задание: устный рассказ (аудиозапись) по теме "Кро-

ветворение", в котором надо было дать описание происхожде-

нию всех элементов крови по стадиям дифференцировки. Для 

оценки были выбраны критерии (по каждому от 1 до 5 баллов): 

качество источника, отсутствие слов-паразитов, общая оценка 
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восприятия, количество описанных клеток, наличие в рассказе 

гистологической номенклатуры, структурированность инфор-

мации, наличие вступления, правильность употребления  тер-

минов, наличие дополнительного материала, целостность рас-

сказа, техническое оформление. Максимально каждая запись 

устного рассказа могла получить 55 баллов. Своевременность 

получения зачета по гистологии по итогам семестра также оце-

нивалась в баллах: 6 – получение зачета вовремя без напомина-

ний о своевременном выполнении заданий, 5 – получение зачета 

вовремя с напоминаниями о своевременном выполнении зада-

ний, 4 – получение зачета со второго раза, 3 – получение зачета 

с третьего раза без дополнительных вопросов, 2 – получение 

зачета с третьего раза с дополнительными вопросами от препо-

давателя, 1 –  не получили зачет. Результативность экзамена 

оценивали следующим образом: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 

3 – «удовлетворительно», 2 – не сдал с третьего раза, 1 – не за-

крыл предыдущий семестр или не явился на экзамен. Все сту-

денты обучались у одного преподавателя и экзамен сдавали ему 

же, поэтому человеческий фактор был максимально нивелиро-

ван. Полученные данные были статистически обработаны с по-

мощью программы SPSS Statistics 26, были рассчитаны коэффи-

циент корреляции между качеством выполненных творческих 

заданий, своевременностью получения зачета и оценкой за эк-

замен по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», а 

также рассчитан фактор риска: то минимальное количество бал-

лов за задание, при котором студент еще сдавал зачет и экзамен 

с первого раза. 

Среди рассказов по теме «Кроветворение» 13% были не-

удачными и не соответствовали требованиям (до 30 баллов), 

18% – средними и частично удовлетворяли требования (от 30 до 

37 баллов), 57% – хорошие или имели небольшие недочеты по 

выполнению требований (от 38 до 44 баллов), 12% – удачные и 

полностью соответствовали требованиям (от 45 до 50 баллов). 

То есть, большинство студентов успешно справились с выпол-

нением творческого задания. Среди студентов, получивших за-

чет, 1% получили 1 балл, 2 балла не получил никто, 3% – 3 бал-

ла, 12% – 4 балла, 57% – 5 баллов, 27% – 6 баллов. Среди сту-

дентов, сдававших экзамен, 13% получили 1 балл, 3% – 2 балла, 
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40% – 3 балла, 28% – 4 балла, 16% – 5 баллов. Также большин-

ство студентов успешно справились с получением зачета и сда-

чей экзамена. 

При расчете фактора риска были получены следующие дан-

ные: для рассказа и экзамена – 31 балл, для рассказа и зачёта – 

29 баллов, то есть студент сдает зачет и экзамен только в том 

случае, если выполнил задание выше полученных значений (по-

лучил больше половины от возможных баллов за задание). Так-

же были рассчитаны коэффициенты корреляции, которые соста-

вили: 0,02 между качеством рассказа и получением зачета, 0,21 

между качеством рассказа и сдачей экзамена, 0,49 между полу-

чением зачета и сдачей экзамена. Следовательно, между успеш-

ным получением зачета и отношением студента к процессу обу-

чения нет корреляционной связи, однако между отношением 

студента и сдачей экзамена наблюдается слабая положительная 

корреляционная связь. Кроме того, между получением зачета и 

сдачей экзамена наблюдается положительная корреляционная 

связь средней силы. 

Выявленная положительная корреляционная связь показы-

вает, что имеет смысл дополнительно проводить со студентами 

беседы, почему так важно, во-первых, сразу включаться в учеб-

ный процесс, во-вторых, ответственно относиться к выполне-

нию отдельных заданий, и, в-третьих, ответственно относиться к 

своевременности выполнения учебного плана. 
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Актуальность. В последние годы стоматологические фа-
культеты России вынужденно перешли на дистанционное обу-
чение в связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой. Вынужденная экстренная перестройка учебного процесса 
позволила по-новому оценить организацию учебного процесса в 
новых условиях, а также сильные и слабые стороны онлайн, 
смешанного и традиционного форматов обучения. Обучение 
студентов на стоматологических кафедрах традиционно вклю-
чало отработку огромного количества мануальных навыков и 
участие в ведении клинического приёма врача-стоматолога. Всё 
это стало затруднительно и практически  невозможно в связи с 
переходом на онлайн-обучение. Перевод всех видов традицион-
ного обучения в онлайн формат в период пандемии COVID-19 
стал стрессовым явлением для системы высшего медицинского 
образования врача-стоматолога. 

Пандемия выступила катализатором изменений цифровой 
образовательной среды высшей школы. В допандемийный пери-
од студенты не поддерживали онлайн-курсы как часть образова-
тельной программы, относились неоднозначно, и онлайн-курсы 
не были широко распространены среди организаторов высшего 
образования ещё 6-10 лет назад (Г.А. Агарков, Д.Г. Сандлер, 
А.Д. Сущенко, 2021). 

Онлайн-обучение – это обучение с помощью электронных 
технологий, которая включает интернет, компьютер, видеосвязь, 
обучение через электронный портал, мультимедиа. Такой фор-
мат обучения делает возможным организовать учебный процесс 
и взаимодействие между преподавателями и студентами в лю-
бой точке мира. 
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Смешанное обучение – новый термин в образовании, под-

ход, сочетающий технологию электронного обучения с тради-

ционным обучением под руководством преподавателя-доцента 

и ассистента. Лекции проводятся онлайн, лабораторные занятия 

традиционным способом. Технология электронного обучения 

позволяет преподавателю просто и быстро пересмотреть со-

держание своей работы, а также включить оценку результатов 

обучения, насколько освоены теоретические знания студентов 

(онлайн-тестирование). 

Цель исследования – изучить факторы, определяющие по-

зитивное отношение студентов-стоматологов к трём форматам 

обучения: онлайн, смешанное, традиционное. 

Материалы и методы. По результатам социологического 

опроса, проведённого среди иностранных студентов, обучаю-

щихся на английском языке, на первом и пятом курсах по спе-

циальности 31.05.03 Стоматология медицинского факультета 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» в феврале 2022 года была выявлена приоритет-

ная форма обучения. 

По результатам анализа научных публикаций составлена 

анкета, которая состояла из 4 вопросов. 

1. Какой формат обучения в вузе для вас предпочтительный? 

-занятия, онлайн-лекции 

-лекции с ауди-

торными 

я-

тия с преподавателем 

2. Из какой Вы страны? 
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3. Ваш пол? 
 
 

4. Ваш возраст? 
 

 
Опрос проводился в форме анонимного анкетирования в 

удалённом режиме на платформе «Оnline Test Pad». Все респон-
денты были проинформированы о целях проведения опроса. В 
опросе приняли участие студенты-стоматологи, обучающиеся на 
английском языке, из них: 56 студентов пятого курса и 100 сту-
дентов первого курса. Сравнительные данные опроса респон-
дентов представлены в таблице. 

 
Сравнительные данные опроса студентов  

первого и пятого курсов специальности Стоматология,  
обучающихся на английском языке 

 

Формат обучения 
5 курс (N=56) 1 курс (N=100) 

Чел. % Чел. % 

- традиционный 28 50 17 17 

- смешанный 18 32,2 50 50 

- онлайн-обучение 10 17,8 33 33 

Страна Чел. % Чел. % 

Египет 42 75 52 52 

Иран 1 1,8 39 39 

Ливан 4 7,1 2 2 

Ирак 4 7,1 1 1 

Марокко 2 3,6 2 2 

Тунис 2 3,6 2 2 

Вьетнам 1 1,8 - - 

Сирия - - 1 1 

Конго - - 1 1 

Пол Чел. % Чел. % 

- мужской 50 89,3 74 74 

- женский 6 10,7 26 26 

Возраст Чел. % Чел. % 

- до 20 лет - - 38 38 

- старше 20 56 100 62 62 
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Студенты, являющиеся приверженцами традиционного 
формата обучения: 17% на первом курсе и 50% на пятом курсе. 
Их доверие к смешанному и онлайн-обучению меняется мед-
леннее. Сторонники смешанного обучения: 50% на первом кур-
се и 32,2% на пятом курсе. Формат онлайн-обучения выбрали 
33% студентов первого курса и 17,8% студентов пятого курса. 

Из опрошенных 100 студентов первого курса 74 юноши и 
26 девушек. Среди опрошенных студентов пятого курса 50 юно-
шей и 6 девушек. 

Все студенты обучаются на контрактной основе. На момент 
опроса опрашиваемые студенты находились на территории Рос-
сийской Федерации в г. Чебоксары. 

Выводы. Ключевые выводы опираются на социологическое 
исследование студентов-стоматологов, обучающихся на первом 
и пятом курсах, на английском языке. Анализ данных обратной 
связи студентов имеет значение для принятия обоснованных 
решений планирования образовательного процесса при перехо-
де к модели смешанного обучения в Чувашском государствен-
ном университете имени И.Н. Ульянова по специальности «сто-
матология». 

Решалась исследовательская задача – сравнение и выявле-
ние различий позитивно воспринимаемого формата обучения: 
онлайн, смешанный и традиционный. По результатам сравнения 
ответов студентов-стоматологов первого и пятого курсов было 
выявлено, что студенты первого года обучения отдают предпо-
чтение смешанному и онлайн форматам обучения, в то время 
как, студенты выпускного пятого курса предпочитают традици-
онный формат освоения образовательной программы. 

Онлайн-формат образования для высшей медицинской 
школы требует создания образовательной среды и владения 
навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий и подготовки педагога к работе с электронной сре-
дой обучения. Онлайн-обучение имеет и ряд существенных не-
достатков способных негативно отразиться на качестве образо-
вания врача-стоматолога: менее контролируемый процесс усло-
вий обучения и выполнения заданий; вероятность различных 
академических мошенничеств со стороны студентов. 

Онлайн-формат работы для студента-стоматолога – это сти-

мул только к самообучению, но формат традиционный – у кресла 
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пациента и участие в ведении клинического приёма остаётся ос-

новным форматом обучения. Отсутствие выполнения мануаль-

ных навыков по специальности «стоматология» студентами явля-

ется значимой проблемой учебного процесса при подготовке вра-

ча-стоматолога. Учитывая все достоинства и недостатки онлайн-

обучения можно констатировать, что онлайн-обучение не может 

замещать традиционные форматы обучения в освоении специ-

альности «врача-стоматолога». Оно должно дополнять и способ-

ствовать обучению студента-стоматолога самостоятельному по-

иску информации о новых мировых технологиях. 
 

Литература 

1. Агарков Г. А., Сандлер Д. Г., Сущенко А. Д. Год после вспыш-

ки COVID-19: восприятие потенциальными студентами качества выс-

шего образования в контексте цифровизации и смешанного обучения. 

Текст : непосредственный // Интеграция образования. 2021. Т. 25, № 4. 

С. 646-660. DOI : 10.15507/1991-9468.105.025.202104.646-660 

2. Максимова Н. Л., Николаев Е. Л., Петунова С. А. Иностранные 

студенты об адаптации к жизни и обучению в России в условиях пан-

демии COVID-19. Текст : непосредственный // Опыт и перспективы 

развития экспортного потенциала образовательных услуг в высшем 

образовании : Материалы международной научно-практической он-

лайн-конференции, Курск, 03 июня 2021 года. Курск: КГМУ, 2021. 

С. 154-158. 

3. Семенова И. Ю. Высшее образование в период пандемии: пере-

ход из оффлайна в онлайн и обратно. Текст : непосредственный // 

Высшее образование в условиях глобализации: тренды и перспективы 

развития: материалы XII Международной учебно-методической он-

лайн-конференции, Чебоксары, 29 октября 2020 г. Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2020. С.28-31. 

4. Сериков В. С. Дистанционное и традиционное обучение в ме-

дицинском университете: сравнение студентов-медиков и студентов-

стоматологов. Текст : непосредственный // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2021. Т. 10. № 2 (35). С. 158-160. DOI : 10.26140/bgz3-2021-

1002-0040. 

5. Студент вуза на рубеже 2020-х: перспективы развития личности 

и здоровья. Текст : непосредственный / О. В. Волкова, А. А. Алексеева, 

А. И. Вахтель [и др.]. Чебоксары : Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова, 2021. 360 с. 

 



259 

ПРЕПОДАВАНИЕ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ  

ОСНОВ ПСИХОСОМАТИКИ 

 

Ф.В. Орлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: психосоматическое расстройство, конверсион-
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В практической деятельности врача любой специальности 

большое место занимает группа заболеваний, в возникновении 

которых на первое место выходит психогенный фактор [6]. 

Примерно у половины больных (от 30% до 57%) роль психоло-

гических факторов в развитии и динамике соматического забо-

левания становится существенным. В таких случаях говорят о 

«психосоматическом варианте» развития заболеваний, при ко-

торых диагностическая оценка соматических симптомов требует 

применения психосоматического подхода. Психосоматические 

расстройства (ПСР) обычно трудно диагностировать, поскольку 

объектом внимания врача прежде всего становятся предъявляе-

мые больным физические симптомы, с которыми пациенты об-

ращаются к врачам терапевтам или неврологам. В то же время к 

нерезко выраженными психоэмоциональными, поведенческими 

проявлениями психического неблагополучия, которые по отно-

шению к соматическим симптомам рассматриваются врачом как 

вторичные, как правило, мало привлекается внимание. О психи-

ческих проявлениях умалчивают и сами пациенты. Они не свя-

зывают свои жалобы с психологическими проблемами, часто 

затрудняются их детализировать, сформулировать. Акцентиро-

вание внимания только на соматовегетативных симптомах зна-

чительно ограничивает диагностический процесс, потому сни-

жает и эффективность лечения, направленного на ведущий 

симптом [2, 3]. 

Большинство пациентов с ПСР, предъявляя специалистам 

жалобы соматического характера, продолжают ходить от одного 

врача к другому. Многократные обращения к врачам сопровож-

даются проведением повторных дорогостоящих обследований. 
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Таким образом, ПСР представляют большую проблему в 

медицине, их высокая распространенность делает актуальным 

обучение будущих врачей психосоматическому подходу. 

Целью настоящей работы является выделение основных 

ориентиров в преподавании будущим врачам основ психосома-

тической медицины, усвоение которых необходимо для диффе-

ренцированного подхода к больным с психогенными соматиче-

скими жалобами. 

В основе работы лежит наш практический опыт преподава-

ния студентов на 4 и 5 курсах медицинского факультета. При 

изучении теоретических основ психосоматики у студентов фор-

мируется представление о соматических симптомах, при которых 

жалобы на здоровье предъявляются несмотря на отрицательные 

результаты медицинских обследований и отсутствие какого-либо 

патологического процесса, объясняющего их возникновение. 

Особое внимание в обучении уделяется на такие общие при-

знаки психосоматических расстройств, как преморбидные харак-

теристики личности больного, трудности в межличностных взаи-

моотношениях, недостаточность навыков эффективного преодо-

ления стресса, хроническое течение, недостаточная эффектив-

ность традиционных схем и методов лечения, положительный 

эффект при применении психофармакотерапии и психотерапии. 

Студентам важно научиться заподозрить и узнавать психо-

соматический симптом, правильно квалифицировать его и на 

основе диагностического решения определить тактику интегри-

рованного лечения врача, занимающегося лечением соматиче-

ских заболеваний с врачами психиатром, психотерапевтом или 

медицинским психологом [3]. 

С учетом взаимовлияния и взаимозависимости психических 

и соматических факторов в генезе заболеваний подробно рас-

сматриваются конверсионные симптомы, функциональные пси-

хосоматические синдромы (органные неврозы), органические 

психосоматические болезни (психосоматозы), расстройства, 

связанные с особенностями эмоционально-личностного реаги-

рования и саморазрушающим поведением (зависимости от пси-

хоактивных, пищевых веществ и др.). 

Важным из условий внедрения психосоматического подхода 

в клиническое мышление является рассмотрение механизма со-
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матизации при конверсионных расстройствах, которые представ-

ляют нарушение произвольного управления физиологическими 

функциями вследствие психологических проблем, при органных 

неврозах с соматоформными проявлениями, распространяющи-

мися на отдельные органы и системы организма. В группе сома-

тоформных расстройств также рассматриваются ипохондриче-

ское расстройство, где главным признаком является сильный и 

устойчивый страх перед тяжелым или даже смертельным заболе-

ванием, и синдром дисморфофобии, который определяется как 

убежденность в наличии воображаемого недостатка во внешно-

сти или какой-либо части тела. В рамках классической психосо-

матической традиции рассматриваются органические психосома-

тические болезни, к которым относят большинство хронических 

соматических расстройств, прежде всего гипертоническую бо-

лезнь (артериальную гипертонию), ишемическую болезнь сердца, 

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстно кишки, язвен-

ный колит, бронхиальную астму, нейродермит, гипертиреоз. 

С психосоматических позиций рассматриваются расстройства, 

связанные с особенностями эмоционально-личностного реагиро-

вания и саморазрушающим поведением (алкогольная, наркотиче-

ская, табачная, пищевая и др. зависимости). 

В программу подготовки будущих врачей включены вопро-

сы по психотерапии, ориентированных на устранение или 

ослабление отдельных симптомов болезни, овладение навыками 

контроля и управления физиологическими функциями организ-

ма, активизацию когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

сфер личностного функционирования, которые отражены в 

учебном пособии «Основы психотерапии», подготовленном для 

студентов медицинских специальностей [4, 5]. 

Таким образом, обучение студентов-медиков психосомати-

ческому подходу является перспективным направлением подго-

товки специалистов. Повышение осведомленности, формирова-

ние диагностических и практических навыков у студентов о 

ПСР может также улучшить ситуацию с распознаванием, лече-

нием и профилактикой ПСР. Улучшение качества оказания ме-

дицинской помощи больным с ПСР требует повышения учебно-

познавательной мотивации студентов к проблеме ПСР [1]. 
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Сегодня концепция иноязычного образования – это не только 
формирование иноязычной компетенции студента, позволяющая 
ему общаться с представителями другой культуры, но и духовное 
развитие и совершенствование личности в диалоге культур. 

Диалог культур – это желание представителей разных куль-

тур лучше узнать и понять друг друга. Это отказ от негативных 
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стереотипов понимания той или иной культуры в результате 

межкультурного обучения, отсутствие предвзятого отношения к 

представителям других культур. Это осознание различий в ком-

муникативном поведении. 
Мотивацией при овладении иностранным языком прежде 

всего служит профессиональная потребность студента, который 
хочет стать высококвалифицированным специалистом со знани-
ем иностранного языка. Но изучение иностранного языка долж-
но быть не самоцелью, а средством повышения уровня образо-
ванности, эрудиции, культуры, понимания менталитета народа 
изучаемого языка, так как язык – это носитель духовной энергии 
человека [2, c. 65]. 

Фундаментальным условием формирования личности спе-
циалиста является повышение профессионального самосознания 
и обретения профессиональной идентичности. Только тогда, 
когда собственные жизненные ценности студента совпадут с 
профессиональными, медицинскими, можно говорить о станов-
лении профессионального мастерства. 

Важным аспектом обучения является привитие языковых 
навыков в сочетании с нормами поведения и правилами этикета, 
так как здесь обеспечивается одновременно выполнение двух за-
дач: учебной и культурно-поведенческой. Учебная задача состоит 
в том, чтобы студенты овладели набором этикетных формул, нуж-
ных для общения. Культурно-поведенческая задача заключается в 
том, чтобы научить студентов правильному выбору вариантов, ис-
ходя из формальной или неформальной социальной ситуации об-
щения, так как речевые коммуникации могут основываться на цен-
ностях той или иной культуры. Английские обороты и фразы веж-
ливы и учтивы, хотя носитель английской культуры может иметь в 
виду совсем другое. Например, фраза “That’s a good question” в пе-
реводе звучит как “Это хороший вопрос”, а на самом деле может 
означать “Абсолютно не знаю, что здесь делать”; фраза “That’s one 
way of putting it” – “Это один из возможных подходов” на самом 
деле означает “Я категорически не согласен с этим бредом”. Боль-
шое значение в английском языке имеет интонация и место, кото-
рое занимает слово “please” в предложении. 

В просьбах, когда вы просите что-либо (request), оно ста-

вится в конце предложения, а в предложениях, выражающих 

приглашение – в начале. 
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– Could you pass the sugar, please. (request) 

– Please, take your coat off. (invitation) 

Если слово “please” стоит в середине предложения и произ-

носится с сильным ударением, это подчеркивает настойчивость 

просьбы или даже раздражение. Если слово “please” произносит-

ся после паузы, это может звучать несколько агрессивно [3, c 25]. 

Чтобы избежать недоразумений, непонимания, неправиль-

ной интерпретации тех или иных выражений, нужно научить 

студента правилам этикета и нравственным основам страны 

изучаемого языка. Образование, включающее воспитание и обу-

чение рассматривается как средство социализации молодых лю-

дей, помогает сформировать их гражданскую позицию. Ино-

странный язык при взаимодействии с различными дисциплина-

ми, установлении межпредметных связей обеспечивает форми-

рование духовных устоев личности. С его помощью обучающи-

еся понимают, что культурная вариативность – это норма жизни 

и деятельности современного поликультурного общества, а диа-

лог культур – это философия общения людей в современных 

сообществах стран родного и изучаемого языка. 

Вопросы нравственности особенно важны для будущего 

врача, так как в основе их работы лежит принцип “Не навреди”. 

Хорошему врачу должны быть присущи такие качества как: 

профессионализм, внимание, доброта, вежливость, хорошее от-

ношение к больному, то есть ни одно из них не должно быть 

приоритетнее другого. 

Недостаточное внимание к воспитательной функции обуче-

ния сказывается не только на отношении к учебе, но и к жизни и 

к своей будущей работе в целом. Студент – не только объект, а 

субъект образования. Сейчас ценятся высокая квалификация, 

гибкость, мобильность специалиста, владеющего необходимыми 

навыками и компетенциями. Образование должно быть ориен-

тировано на потребности общества и экономики. Но для успеш-

ного развития государства и общества необходимо воспитание 

гражданской позиции молодых людей, у многих из которых из-

менены ценностные ориентиры, преобладает завышенная само-

оценка и некритическое отношение к себе, коллективизм усту-

пает место индивидуализму, непременной альтернативой всему 

становится личная свобода и корысть. Все эти отрицательные 
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качества личности предопределены влиянием свободного доступа 

к интернет-ресурсам. Поэтому работа по идейно-нравственному 

воспитанию должна помочь студенту не только подготовиться к 

будущей деятельности, но и обогатить свой нравственный и ми-

ровоззренческий опыт, сформировать гражданскую позицию в 

стенах вуза [1, c. 18]. 
Принимая во внимание, что студенты младших курсов еще 

недостаточно идентифицируют себя с выбранной профессией, 
необходимо всячески содействовать раскрытию их резервных 
возможностей, стимулировать самостоятельность и творческий 
потенциал. 

Иностранный язык обладает огромным воспитательным по-
тенциалом, реализация которого в процессе обучения осуществ-
ляется через содержание информации, тексты медицинского ха-
рактера, дополнительную литературу, совместную проектную 
деятельность, учебную автономию, активное использование ин-
тернет-ресурсов, мобильную связь, инновационное сотрудниче-
ство, самостоятельную работу, командно-ориентированное обу-
чение, мультимедийную интерактивность. Иностранный язык – 
это средство повышения профессионального мастерства, компо-
нент профессиональной культуры. Иностранный язык помогает 
осваивать и внедрять новую информацию, генерировать идеи на 
основе мировых научных знаний. Эффективность овладения язы-
ком в будущем, несомненно, повлияет на профессиональную дея-
тельность будущего врача. Все это ставит обучаемого в активную 
позицию нравственного выбора, позволяющую осознать свою 
роль в создании культурных ценностей личности, небезразличной 
к судьбе страны, в которой он вырос и учится. Осознание нацио-
нальных особенностей – это путь к успешному и долгосрочному 
сотрудничеству, основанному на уважительном отношении парт-
неров. Все это формирует прочный моральный стержень как ос-
нову социального мышления и является идейно-нравственной 
составляющей обучения иностранному языку. 
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В последнее время уделяется много внимания интеграции 
фундаментальных дисциплин в высшей медицинской школе, и в 
Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта 
ведется многолетняя планомерная работа в этом поле. Так, мак-
симально интегрированы дисциплины «Анатомия» и «Латин-
ский язык» [1, 3], один из этапов интеграции претерпевает пре-
подавание дисциплин «Анатомия» и «Гистология, эмбриология, 
цитология» [4]. В связи с этим возник вполне уместный вопрос, 
каким образом следует осуществить интеграцию дисциплин 
«Латинский язык» и «Гистология, эмбриология, цитология», 
которая, безусловно, необходима. 

В своё время в Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова при подготовке учебного-методического 
пособия [5] преподаватели гистологии привлекали преподавате-
лей латинского языка, однако, такое взаимодействие дальней-
шего развития не получило. 

Преподавание дисциплины «Латинский язык» начинается у 

первокурсников с первого семестра, и в первом семестре изуча-

ется корпус анатомических терминов (чем и обусловлена мак-

симальная степень интеграции). Во втором семестре два корпуса 
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тем – клиническая терминология и рецептура. Клиническая тер-

минология знакомит студентов с корпусом слов, которые явля-

ются общими для всех фундаментальных медицинских дисци-

плин (анатомия, гистология, хирургия, патологическая анатомия 

и физиология, нормальная физиология, фармакология), а также 

разъясняет принципы образования слов из терминоэлементов. 

Мы уже познакомили научное сообщество с результатами 

анализа академической успеваемости 100 студентов первого кур-

са (набор 2020 года) по гистологии и латинскому языку [2]. По-

скольку одни и те же студенты входили в списки не сдавших эк-

замен по гистологии и дифференцированный зачет по латинскому 

языку с первого раза, мы предположили, что они не уделяют 

должного внимания вопросам словообразования при освоении 

дисциплины «Латинский язык», и, как следствие, не опираются 

на терминоэлементную структуру при заучивании гистологиче-

ских терминов. Результаты проведенного исследования мало за-

интересовали коллег, и, вероятно, причина была в том, что еди-

ничный случай наблюдения вряд ли может в полной степени от-

ражать системные закономерности кризиса перехода от школьно-

го образования к вузовскому, который, тем не менее, имеет место. 

В связи с этим мы провели дополнительное исследование – 

анализ письменных работ студентов первого курса (120 человек, 

набор 2021 года), выполненных в рамках дополнительного твор-

ческого задания по итоговому контролю по темам «Соединитель-

ные ткани», «Мышечные ткани». Студентам надо было дать 

название клетке, сочетающей в себе признаки клеток крови, а 

также признаков соединительной ткани со специальными свой-

ствами, хрящевой ткани, гладкой мышечной ткани и поперечно-

полосатой мышечной ткани, при помощи терминоэлементов и 

пояснить, почему были использованы именно они. Предвари-

тельно мы сверили учебные планы по двум дисциплинам, чтобы 

быть уверенными в том, что между аттестацией по клинической 

терминологии и проведением аттестации по гистологии прошло 

достаточное количество времени для того, чтобы изученный ма-

териал (терминоэлементы и принципы образования слов из них) 

успел «осесть», то есть стал восприниматься студентами более 

осознанно. В нашем случае временной промежуток составил три 

недели. В итоге был получен чрезвычайно интересный для ин-
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терпретации и по-своему уникальный материал, который пол-

ностью подтверждает данные, полученные нами ранее. 
Результаты анализа ответов на задание показали, что 

25 студентов просто не стали на него отвечать, эти же студенты 
(100%) не были аттестованы по разделу «Клиническая термино-
логия» ни в момент проведения аттестации, ни в течение двух 
месяцев после нее. То есть студенты не освоили эту тему вовре-
мя, а именно до того момента, когда бы эти знания пригодились 
им на гистологии. Были студенты, 24 человека, которые либо 
использовали терминоэлементы, не отражающие свойства тка-
ней, либо  пользовались анатомическим принципом составления 
терминов (существительное и прилагательное), по разделу 
«Клиническая терминология» из них не аттестованы вовремя 
58%, то есть более половины. Группа тех, кто справился с зада-
нием и составил термин из нескольких терминоэлементов, обо-
значающих принадлежность к тому или иному виду ткани, была 
неоднородной. Часть группы, 15 студентов, ограничилась дву-
мя-тремя терминоэлементами, 20% из них не аттестованы во-
время по разделу «Клиническая терминология». Среди тех, кто 
использовал четыре и более терминоэлементов, а таких было 
47 человек, 96% были аттестованы по разделу «Клиническая 
терминология» вовремя, то есть эти студенты имели возмож-
ность в полной мере применить знания, полученные при изуче-
нии одной дисциплины, во время освоения другой дисциплины. 

Результаты проведенного исследования, во-первых, очень 
четко выявляют даже такую неочевидную взаимосвязь фунда-
ментальных дисциплин, как взаимосвязь на уровне учебных 
планов. Это значит, что к тому моменту, когда изучены все тка-
ни, и надо переходить от общего курса гистологии к частному, 
студенты уже обязаны владеть и общими для фундаментальных 
дисциплин терминоэлементами, и способами организации част-
ных терминов просто потому, что в учебном плане по дисци-
плине «Латинский язык» эти темы изучаются раньше. То есть, 
если у студента возникают трудности с освоением гистологиче-
ской терминологии, проблема, очевидно, кроется не в его спо-
собностях к освоению гистологии или латинских языковых ин-
струментов, не в личностных качествах и «предвзятом отноше-
нии» преподавателя той или иной дисциплины, а в личных мо-
тивационных факторах обучения самого студента [3]. Во-
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вторых, внедрение в практику таких междисциплинарных зада-
ний может помочь преподавателям выявить «группы мотиваци-
онного риска» на ранних ступенях освоения фундаментальных 
дисциплин с целью донести эту информацию до студентов, что-
бы помочь им структурировать учебный процесс, а также раз-
вить навыки самоорганизации. Кроме того, надо знакомить сту-
дентов с итогами проведенной работы (собрания, студенческие 
конференции, листовки на информационных стендах и образо-
вательных платформах), чтобы они понимали, что латинский 
язык в медицинском вузе изучается не как иностранный язык, а 
призван стать незаменимым и действенным инструментом при-
кладного медицинского знания. 

Таким образом, начатая нами работа по созданию методи-

ческих коалиций преподавателей-морфологов и преподавателей-

филологов продолжает быть актуальной. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном этапе происходящие в мире и нашей стране глобальные 

изменения и социальные процессы требуют необходимости об-

новления подходов к изучению российской системы высшего об-

разования. Система высшего образования ставит перед собой 

цель формирования активной, творческой, успешно адаптирую-

щейся личности к новым, постоянно меняющимся условиям со-

циальной реальности, способной быть самоопределяющимся и 

саморазвивающимся субъектом как в профессиональной, так и в 

других, несвязанных непосредственно с профессией деятельно-

стях. А это в свою очередь предполагает развитие социальной 

компетентности у будущих специалистов, и с этой целью в  вузе 

создаются благоприятные условия для ее формирования и разви-

тия. Однозначно, в нынешних условиях подготовка высококва-

лифицированного специалиста хотя и является одной из важных 

задач вузовского образования, но не менее важной представляет-

ся и задача формирования духовной компетентности у выпускни-

ка вуза, которая по нашему мнению, лежит в основе социальной 

компетентности, и, которой должен владеть каждый будущий 

специалист. При этом мы полагаем, что именно духовно-

нравственная составляющая должна быть основополагающей в 

процессе формирования социальной компетентности. 

Анализируя понятие компетентности в научной литературе,  

мы пришли к выводу о том, что зарубежные и отечественные 
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авторы неоднозначно подходят к изучению данной категории. 

Так, зарубежные исследователи (D. Meichenbaum, L. Butler, L. 

Gruson и др.) приверженцы компетентностного подхода в обра-

зовании, рассматривают компетентность как специфическую 

способность, используемую с целью эффективного выполнения 

конкретно обозначенного действия в любой конкретной пред-

метной области и базируется на узкоспециальных знаниях, 

предметных навыках, способах мышления, подразумевает осо-

знанное понимание ответственности за совершаемые действия. 

Отечественные исследователи (А. А. Демчук, И. А. Зимняя, 

Н. В. Калинина, Н. В. Ляхова, Г. И. Марасанов, А. К. Маркова, 

и др.) рассматривают компетентность как интегральную харак-

теристику будущего специалиста, который обладает совокупно-

стью определенных знаний, умений и навыков, а также способ-

ностями к постоянному творческому саморазвитию и самосо-

вершенствованию, освоению ценностных ориентиров и предпо-

лагает ценностное отношение к своей будущей профессии, эф-

фективное выполнение им социальных ролей. Так, Зимняя И. А.,  

Иванова Д. А., Хуторский А. В. и ряд других авторов определя-

ют компетентность как овладение компетенциями [6]. Получа-

ется, что одним из условий, обеспечивающих эффективную и 

успешную профессиональную деятельность будущего специа-

листа, является овладение социальной компетентностью обуча-

ющимися, которая в свою очередь помогает не только успешно 

учиться, но и реализоваться в других сферах, например, допол-

нительной образовательной деятельности. Опираясь на мнение 

исследователей, мы рассматриваем социальную компетентность 

студента вуза как интегральное образование, включающее в се-

бя компоненты различных других компетентностей: духовно-

сти, коммуникативной культуры общения, формирования граж-

данственности, гражданских чувств, активной жизненной пози-

ции, культурно-аксиологической, социально-личностной и др. 
Анализ литературы также позволяет выявить различные ас-

пекты содержания социальной компетентности. Так, с социаль-
но-психологических позиций можно представить как индивиду-
ально-личностное свойство личности, способствующее установ-
лению взаимодействия человека с другими людьми и построе-
нию отношений в социуме, которое базируется на его внутрен-
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нем и внешнем опыте, включающем мировоззренческие уста-
новки, социальные нормы и ориентиры. Эти социальные ориен-
тиры и помогают индивиду строить ценностную иерархию, со-
знательно выбирать линию поведения на основе устойчивых 
интересов и предпочтительных ценностей, самостоятельно ор-
ганизовать профессиональную деятельность и управлять ею как 
саморегулирующейся системой. 

С позиции ценностного подхода в педагогике можно гово-

рить о роли самопознания, самовоспитания, самоконтроля в 

формировании социальной компетентности, содействующей 

реализации намеченных целей и поставленных задач, построе-

нию индивидом жизненной и профессиональной траектории. 

С позиции духовно-нравственного подхода, большей ча-

стью свойственного религиозной философии и в последнее вре-

мя светской в культурно-антропологическом контексте, форми-

рование социальной компетентности личности происходит че-

рез освоение духовных ценностей. В этом плане смело можно 

утверждать о том, что без духовно-нравственного компонента 

профессиональное образование не есть собственно образование, 

а представляет собой совокупность или набор определенных 

методов, средств и технологий, некое предметное обучение ос-

новам наук. Именно формирование духовной компетентности 

как фундамента всего образования, в том числе и профессио-

нального, предполагает, что образовательный процесс становит-

ся целенаправленным и осознанным, смыслообразующим, чув-

ственно волевым для самих обучающихся. Как известно, для 

личности главной ценностью в жизни является смысл бытия. 

Смысл жизни как сущности, мы полагаем, выражается в по-

требности реализации духовных ценностей, поскольку именно  

они помогают разрешать жизненно важные, смыслообразующие 

проблемы, так называемые «извечные вопросы» человеческого 

бытия. В этом контексте нам не обойтись без уточнения катего-

рии духовности, в которой важной доминантой является не при-

обретение суммы разнообразных знаний, а именно смысл и 

цель. «Духовность придает смысл жизни отдельному человеку, в 

ней он ищет и находит ответы на вопросы: зачем живет, каково 

его назначение в жизни…», на что направлены его знания – 

добро или зло, истинны ли эти знания [2, с. 45]. Собственно раз-
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витие человека, по мнению И.А. Ильина, определяется уровнем 

развития его духовности [5]. 

Справедливости ради отметим, что современная практика 

использования категории духовности предполагает множе-

ственность данного понятия. Выявим некоторые линии направ-

ленности проблематики духовности в современных исследова-

ниях. Так, на индивидуально-личностном уровне, ряд авторов 

С. И. Бокачев, Н. К. Бородина, В. О. Волкова, И. М. Ильичева и 

др. рассматривают данную категорию как осуществление сущ-

ности духовного в жизнедеятельности личности; как конфликт 

между личностью и индивидуальностью, приводящий к форми-

рованию духовного бытия; как психологическое явление, пред-

ставленное во внутреннем мире; как своеобразие духовной ре-

альности человека, включающее сознательное и бессознатель-

ное и т.д. 

На культурно-аксиологическом уровне (Л. Н. Смирнова, 

Е. А. Бурцева, Л. А. Коневских, С. Е. Хомутцов и др.) духов-

ность понимается как ценность смысловой перспективы челове-

ческого существования, как способ духовной самореализации 

личности, как неотъемлемая составляющая культуры человече-

ства и т.д. Современные исследователи (Е. Г. Зинков, Н. Н. Из-

местьева, Л. А. Шумихина, М. Н. Баскова, С. П. Штумпф и др.) 

видят разрешение данной проблематики через призму социаль-

ного контекста: духовность как социокультурный феномен, 

предполагает познание и понимание социальных явлений со-

временности, противоречий современного мира и их влияние на 

духовную сферу, выявляется функциональный потенциал ду-

ховности в процессе в жизни, деятельности личности и обще-

ства в современных реалиях. 

Изучая категорию духовности в историческом плане, иссле-

дователи ее рассматривают как культурно-исторический фено-

мен, раскрывая особенности и, выявляя условия формирования 

русской духовности. В философском плане исследуется онтоло-

гический аспект духовности человека. В религиозном аспекте 

духовность рассматривается в непосредственной связи с Боже-

ственным, абсолютным, вечным. Здесь духовная сущность лич-

ности возвышается над биологическим миром, устремляясь к 

Богу, она совершенствуется. В данной парадигме категория ду-
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ховности тесно связана с нравственностью и обе выступают в 

качестве базовых, благодаря чему, человек четко видит свое 

предназначение и смысл своей жизни, и поэтому задачи воспи-

тания, обучения и собственного духовного развития, подготовки  

к достойному вхождению в общественную жизнь являются пер-

востепенной важности для него [3], [4]. 

Таким образом, несмотря на достаточное разнообразие 

подходов к рассматриваемой проблеме, мы полагаем, что ду-

ховность как ценностно-смысловая ценность, как процесс и 

результат развития личности, как творческая сила позволяет 

выйти человеку за пределы собственной жизни, обращаясь к 

культурному опыту человечества, прежде всего к абсолютному 

бесконечному, как к источнику саморазвития. Она и лежит в 

основании формирования социальной компетентности лично-

сти, и проявляется в виде устойчивых связей человека в един-

стве его индивидуально-личностных качеств и социальных 

сторон и общества. 
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Трудность учебной деятельности нередко выходит за пре-

делы возможностей обучаемого. Как результат – снижаются мо-

тивы достижений, понимаемые как стремление к успеху, 

настойчивость и упорство в улучшении результатов своей дея-

тельности, в преодолении неизбежно возникающих при этом 

трудностей. Это альтернатива пассивности, боязни возможных 

негативных последствий своей активности. Это уверенность в 

себе, готовность принять на себя ответственность. Это удовле-

творение от решения сложных задач, склонность увлекаться ра-

ботой, высокий уровень самоуважения. 

На фоне недостаточного уровня общей культуры, самодис-

циплины, волевых качеств, заниженной потребности в знаниях 

угасают такие качества личности, как любознательность, стрем-

ление к саморазвитию, падает познавательная активность сту-

дентов, появляется равнодушие к учёбе. Негативные тенденции 

усиливает специфика технического образования, заключающая-

ся в приоритете формально-рациональных действий в ущерб 

системному подходу к проблемам. 

Что говорит на этот счёт теории мотивации? Так, теория са-

модетерминации обосновывает важность деятельности на осно-

ве внутренней мотивации и выделяет три значимых для этого 

фактора: эмоции, волю и направленность на взаимодействие с 

другими людьми, а также на поддержание своего социального 

статуса [1]. 

Согласно другой теории мотивации – информационной тео-

рии эмоций [2] – новое формируется только с участием эмоций, 

которые, в свою очередь, зависят от силы потребностей, вклю-
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чая возможность их удовлетворения, оцениваемой субъективно. 

Эта «вероятность» оценивается сознательно и неосознаваемо 

сопоставлением собственного представления о средствах, необ-

ходимых для достижения цели, с наличными ресурсами. 

Общее в этих теориях – важная роль эмоционально-волевой 

сферы личности и социальных потребностей, в частности, по-

требности в самоуважении. Внешняя мотивация (от обучающих) 

не будет достаточно эффективной до тех пор, пока в обучаемом 

субъекте не будет активирована врождённая, но нередко ослаб-

ленная собственная активность. Есть типы поведения, которые 

содержат награду в себе самих (игра, исследование и т. п.). Но в 

других видах деятельности нужно целенаправленно заботиться 

о поддержании внутренней мотивации. И условия для этого – 

наличие достаточной предшествующей подготовки, возмож-

ность проявлять творчество, самостоятельность, развитие эмо-

ционально-волевой сферы личности, умений взаимодействовать 

с людьми (в группе). 

Проведённый нами тест на мотивацию достижений не выявил 

отличий между студентами 1-4 курсов. Это неожиданно и показа-

тельно: существующий в техническом бакалавриате образова-

тельный процесс не развивает у обучающихся потребности в до-

стижениях [3]. Тестирование проходило в два этапа. Сначала на 

небольшом числе респондентов был получен прогнозировавшийся 

нами результат: наибольшая мотивация у преподавателей, затем – 

у магистрантов, а самая низкая – у студентов бакалавриата. Этим, 

по нашему мнению, был подтверждён тот факт, что тест «работа-

ет». Далее было проведено тестирование на статистически значи-

мом контингенте студентов бакалавриата (196 чел.). Оказалось, 

что средние значения мотивации даже снижаются от 1-го до 3-го 

курсов. Есть подъём на 4-м курсе, и мы объясняем его значитель-

ным «отсевом» немотивированных к учёбе студентов. 

Мы проанализировали ответы на некоторые вопросы теста. 

Так, у студентов, по сравнению с преподавателями, больше ам-

биций, претензий и запросов к жизни; они уступают преподава-

телям в трудолюбии, больше надеются на свои способности, не 

придавая должного значения волевым качествам, настойчиво-

сти, упорству. Для студентов эмоциональный отклик преподава-

теля более значим, чем рациональная деятельность, прагматиче-
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ское поведение, результат. Поэтому в учебном процессе препо-

давателю нужно уделять больше внимания развитию соответ-

ствующих личностных качеств у студентов и придавать большее 

значение эмоциональному фактору. 

Из психологии известно, что в случаях, когда трудность си-

туации выше возможностей личности, для поддержания само-

уважения мозг подсознательно использует приемы защиты 

представлений о самом себе. Такое искажение реальности, удо-

влетворяя чувство самоуважения, снижает тревожность, сохра-

няет уверенность, самооценку. Внимание преподавателя к фе-

номенам самоуважения и тревожности личности в сочетании с 

идеей об обучении на фоне положительных эмоций мы назвали 

фактором создания психологически комфортных условий для 

обучаемых. Установлена корреляция этого фактора с более вы-

сокой успеваемостью [4]. 

Адаптация обучаемого, его самостоятельность, саморазви-

тие возможны лишь при повышении роли творческой деятель-

ности. Нужно создавать обучаемому условия, когда надо прояв-

лять инициативу, думать, анализировать, аргументировать, при-

нимать решения. Всё это формируются при акценте на элементы 

исследования на каждом занятии. При этом возрастает роль ме-

тодического сопровождения, которое реализуется не столько в 

создании специальных пособий, сколько в обеспечении психо-

логически комфортных условий для обучаемых. 

Творчество – это поиск, но в учебном процессе он не дол-

жен осуществляться только методом проб и ошибок. Превыше-

ние некоего порога трудности при самостоятельной работе 

ослабляет мотивацию к ней. Важно, чтобы сложность заданий 

коррелировала с возможностями студента, критериями чего мо-

гут являться уровень напряженности, время обдумывания. Та-

кой вывод подтверждён нами экспериментально [4]. 
Использовалась методика смешанного обучения. Заключи-

тельное тестирование по теме осуществлялось в СДО Moodle 
при непосредственном участии преподавателя. Сильные студен-
ты завершили тест самостоятельно и получили высокие рейтин-
говые баллы. Более слабым студентам после ряда ошибок пред-
лагалось объединяться по 2 – 3 человека в однородные по 
успешности обучения бригады. Помощь преподавателей брига-
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де была направлена на побуждение студентов к собственной 
активности. Кроме того, студентам экспериментальной и кон-
трольной групп был предъявлен тест тревожности Spielberger, 
адаптированный на русский язык Ю.Л. Ханиным [5]. С учётом 
цели тестирования был взят только субтест ситуативной тре-
вожности. Результаты тестирования свидетельствуют о меньшей 
тревожности студентов экспериментальной группы. 

Выше мы отмечали, что кроме исследовательской работы, 
формой деятельности, в которой приносит удовлетворение не 
только результат, но и сам процесс, является игра. Мы сформу-
лировали и исследовали ряд принципов геймификации [6]. Важ-
нейший среди них – принцип проблемности. В нашей компью-
терной игровой учебной установке проблемные ситуации пред-
ставляют собой преднамеренные ошибки, вносимые в програм-
му микроконтроллера и в модель объекта управления. Наш опыт 
свидетельствует об эффективности таких проблемных ситуаций. 

Основные выводы, вытекающие из наших исследований, со-

стоят в следующем. Важнейший компонент деятельности препода-

вателя – мотивация студентов к учёбе, формирование у них пот-

ребности в достижениях как важного психолого-педагогического 

фактора эффективности учебной деятельности, базового ресурса 

профессиональной самореализации. Развитие личностных качеств 

осуществляется только в процессе преодоления проблемных ситуа-

ций. Поэтому роль преподавателя нужно сместить в сторону орга-

низационно-педагогического сопровождения учебного процесса, 

диагностирования причин затруднений у студента и их устране-

ния с целью поддержания обучаемого в состоянии поисково-

познавательной деятельности. Имеет место двойной эффект, если 

исследовательская деятельность осуществляется с элементами 

геймификации, что реализуется в форме учебных IT-технологий. 
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Повышение качества учебного процесса в целом и эффек-

тивное усвоение теоретического материала первокурсников, 

напрямую зависит от формирования творческих способностей 

студентов, и в непрерывном создании условий и возможностей в 

их развитии. 

В связи с этим представляется интересным рассмотрение 

вопроса, определяющего теоретические основы обучения ино-

странному языку с использованием творческих видов деятель-

ности. 
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Для исследования указанного нами вопроса необходимо, в 

первую очередь, изучить понятие научной категории «творче-

ство», а также провести анализ и дать характеристику творче-

ским видам деятельности на примере  студентов, обучающихся 

на первых курсах в высших учебных заведениях страны. 

В этой связи отметим, что в энциклопедическом словаре 

Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона термин «творчество» определяется 

как «создание нового» [3, с. 135]. В философии под творчеством 

понимается «деятельность, результат, который есть создание 

чего-либо качественного нового» [8, с. 21]. 

В научной литературе, на сегодняшний день многими иссле-

дователями (М.А. Бондарь, Л.Б. Ермолаева – Томина, А.И. Кар-

манчиков) [2, с. 168; 5, с. 66; 7, с. 175], рассматривается понятие 

«творчество» в общеобразовательном процессе. В основном от-

меченные авторы в своих работах при исследовании интересую-

щей нас дефиниции уделяют внимание творческой активности 

первокурсников, при этом выделяют основные характеризующие 

признаки творческой деятельности, позволяющие определить ее 

сущность. По этому поводу имеются и иные суждения. 

Так, исследуя организацию творческой деятельности обу-

чающихся на занятиях, А.А. Найн выделил основные этапы 

процесса поиска решения высокоинтеллектуальных задач. Ис-

следователь приходит к выводу о том, что «необходимым усло-

вием успешной деятельности студентов по решению задач вы-

сокого уровня проблемности является организация их общения 

в процессе поиска решения и привлечения ими дополнительной 

информации из научно-познавательной литературы» [10, с. 76]. 

По мнению автора, творческая деятельность первокурсников 

зависит от создания необходимых обстоятельств ее проявления, 

которая выражается в «целевой установке на поиск оригиналь-

ного нестандартного решения» [10, с. 77]. 

В трудах А.В. Сластенина, С.Г. Перевалова понятие «твор-

чество» рассматривается «как деятельность человека, создаю-

щая новые материальные и духовные ценности, обладающие 

общественной значимостью» [13, с. 21]. 

Представленные суждения авторов, позволяют нам сделать 

вывод о том, что творчество в учебном процессе, это важная 

совместная деятельность ученика и педагога, направленная на 
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создание новых материальных и духовных ценностей при реше-

нии поставленных задач. 
Однако стоит отметить, что в творчестве имеет ценность не 

только результат, но и сам процесс. В этой связи рассмотрим 
основные виды творческой деятельности студентов первых кур-
сов в высших учебных заведениях. 

Стоит уточнить, что на сегодняшний день в науке не суще-
ствует единого мнения по определению классификации творче-
ских видов деятельности. 

Так, Л.С. Выготский, рассматривая творческую деятель-
ность как «деятельность человека, которая создает нечто новое» 
[4, с. 97], в своих трудах выделяет основные ее виды, к которому 
относит художественное (включающее в себя литературную и 
изобразительную работу), музыкальное и техническое творче-
ство, при этом акцентирует внимание на особенностях челове-
ческой деятельности, разделяя их на: «воспроизводящие или 
репродуктивные и комбинирующие или творческие» [4, с. 98]. 
Характеризуя данные направления, исследователь утверждает, 
что «воспроизводящая деятельность – это сохранение прежнего 
опыта человека, обеспечивающее его приспособление к при-
вычным, устойчивым условиям окружающей среды. Результа-
том же творческого или комбинирующего поведения является 
не воспроизведение бывших в опыте человека впечатлений, а 
создание новых образов и действий» [4, с. 98]. 

Проводя классификацию видов творческой деятельности 
В.Ф. Овчинников в своих работах отмечает несколько видов 
указанных направлений: художественное, научное и техниче-
ское. Автор определяет художественное творчество как дея-
тельность, непосредственно связанную с живописью, архитек-
турой, скульптурой, театральным искусством, музыкой, художе-
ственной литературой. Характеризуя научный вид деятельности 
как основной вид творческого подхода в исследовательской ра-
боте, особое внимание уделяет мыслительным процессам, свя-
занным с философскими аспектами, работой историков, ученых. 
Рассматривая технический вид творчества, автор указывает на 
необходимость причисления к данному направлению изобрете-
ния и работу с конструктором [11, с. 88]. 

Изучая классификацию видов творческой деятельности 

учащихся, А.В. Большакова акцентирует внимание на социаль-
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ном виде творчества, которое имеет тесное общественное зна-

чение и проявляется в педагогическом, политическом и иных 

проявлениях творческой деятельности, при этом разделяет ука-

занное направление на групповое и индивидуальное [1, с. 8]. 
Таким образом, приведенные нами суждения указывают на 

сложившиеся в науке четыре направления творческой деятель-
ности студентов, к которым относится: художественная, науч-
ная, технологическая и социальная деятельность. Однако стоит 
обратить внимание на тот факт, что, рассматривая художествен-
ную деятельность как вид творческой деятельности, способ-
ствующий созданию чего-то нового, указанные нами авторы 
включают литературу как один из элементов составляющий ху-
дожественный вид творческой деятельности. Соглашаясь с тем, 
что художественная литература является, несомненно, видом 
искусства отметим, что литература представляет собой отдель-
ный вид деятельности, который неразрывно связан с языкозна-
нием, текстологией, поскольку без глубоких лингвистических 
знаний, а также истории и судьбы литературных произведений 
невозможно познание художественной литературы. 

Однако стоит отметить, что перечисленные нами подходы 
для развития творческих способностей у студентов первых лет 
обучения могут быть реализованы путем применения педагогом 
разнообразных способов мотивации. 

Стоит учесть, что на сегодняшний день в научной литерату-
ре выделяются различные виды мотивации к творческой дея-
тельности первокурсников в зависимости от возраста. Напри-
мер, ключевым источником мотивации, по словам М.А. Кузь-
мина, является «мотив социального одобрения и творчества, мо-
тив самовыражения, притязание на признание и ориентация на 
процесс, а так же, мотив игры» [9, с. 125]. 

Рассматривая мотивацию как источник активности и одно-
временно как систему побудителей к любой деятельности, 
И.А. Зимняя предлагает «создать условия для студентов, которые 
бы давали возможность проявить в учении умственную самостоя-
тельность и инициативность» [6, с. 103]. Соглашаясь с точкой 
зрения приведенных выше исследователей, отметим, что мотива-
ция, направленная на результат учебного процесса в целом, пред-
ставляет собой совокупность средств, используемых педагогом, 
для побуждения учащихся к творческой деятельности. 
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Таким образом, проведенное исследование позволило нам 

прийти к выводу о том, что творчество является ключевым зве-

ном в общеобразовательном процессе, а педагог, как участник 

творческой деятельности (художественной, научной, техниче-

ской, социальной, литературной), учитывая возрастные особен-

ности первокурсников, мотивирует их, к созданию материаль-

ных и духовных ценностей. 
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Проблема выбора молодежью медицинской профессии име-

ет особое значение. Хорошо известно, что знания, уровень под-

готовки молодого человека являются важным и необходимым, 

но далеко еще недостаточным условием для того, чтобы стать 

хорошим врачом. Гуманность, чуткость, доброта, самопожерт-

вование должны быть присущи каждому, кто намерен посвятить 

свою жизнь медицине, охране здоровья человека. Поступая в 

медицинский вуз, молодые люди обладают очень разным потен-

циалом вышеперечисленных качеств. В значительной мере этот 

комплекс качеств, помимо желания «идти в медицинский вуз», 

определяет призвание к медицинскому поприщу. 

Л.А. Лещинский писал: «Призвание, склонность к предсто-

ящей медицинской деятельности – качества, безусловно, реаль-

ные, но практически трудно определяемые и тестируемые. Да-

леко не все определяется морально-психологическим фоном, 

склонностями и задатками молодого человека на пороге вуза; 

многие качества врачебного характера будут у него сформиро-

ваны, развиты, углублены и закреплены в период обучения в 

институте» [3, с. 38]. 

Поэтому проблема изучения контингента, поступающих в 

медицинские вузы, является одной из важнейших в подготовке 

высококвалифицированных специалистов медицинского профи-

ля [1, с. 95]. Одной из форм такого изучения признано собеседо-

вание, которое позволяет дополнить представление о поступив-

шем в высшее учебное заведение. 

Для этого нами была сделана попытка разработать методику 

изучения контингента поступающих в медицинский вуз, прида-
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вая ей определенную направленность системой наводящих во-

просов. При создании данной методики мы исходили из необхо-

димости составить общее представление о характере континген-

та поступающих, оценить сознательность сделанного выбора 

профессии, а также уточнить, какие из характеристик студента 

имеют значение для его успешной учебы в вузе и реализации 

будущей профессии врача. 

С этой целью ставилась задача изучить, как выбирается 

профессия врача, насколько сознательно осуществляется выбор 

профессии. Причем под сознательностью выбора мы имели в 

виду знания о профессии, субъективные знания о самом себе на 

основе своей деятельности. Нас интересовало, как реализова-

лись интересы к выбираемой профессии, поэтому анкетирова-

ние построено таким образом, чтобы студент, характеризуя се-

бя, раскрывал путь своего самоопределения [2, с. 107]. 

Осуществление такого изучения потребовало целого ряда 

организационных шагов. Во-первых, это касалось разработки 

методики собеседования, во-вторых, обеспечения процедуры 

проведения собеседования. 

В соответствии с поставленной задачей нами был создан 

опросник. Опросник имел 15 вопросов. К каждому вопросу бы-

ли подготовлены варианты возможных ответов. Процедура 

опроса длилась 15 минут. Опрос проводился среди студентов 

I курса медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова». В опросе при-

няли участие 220 человек. 

Первой задачей нашего исследования было изучить контин-

гент поступивших в медицинский вуз. Анализ ответов первых 

вопросов, дал нам возможность отметить, что в контингенте по-

ступивших количество девушек превышает количество юношей 

почти в два раза; основная масса поступивших по месту житель-

ства из сельской местности, также высок процент иногородних 

студентов. 

На традиционны вопрос «Почему Вы поступили на меди-

цинский факультет?», 65% опрошенных дали ответы, свиде-

тельствующие о высоком уровне сознательности сделанного 

выбора профессии. Причем, из них 40% студентов ответили, что 

у них есть призвание к медицине, наличием способностей к 
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естественным наукам объяснили свое поступление на медицин-

ский факультет 15% студентов, а склонностью к медицине – 

20%, желанием овладеть интересной специальностью обоснова-

ли свой выбор медицинского факультета 25% студентов. Доста-

точно высок процент (40%) поступивших по совету родных, 

знакомых, друзей-медиков, а 10% узнали о медицинском фа-

культете на профориентационных мероприятиях, 2% вообще не 

ответили, почему выбрали медицинский факультет. Все это поз-

воляет считать, что у большинства студентов мотивы выбора 

медицинской профессии можно отнести к числу достаточно 

обоснованных. 

При изучении мотивов мы учитывали не только высказыва-

ния студентов-первокурсников о причинах, побудивших к вы-

бору профессии, но и по характеру деятельности, направленной 

на подготовку к сознательному выбору профессии. Мы интере-

совались тем, «какими источниками информации о медицине и 

медиках пользовались для изучения своей будущей профес-

сии?» Оказалось, что 15% студентов получают информацию из 

научной литературы. Это наиболее активные творческие пути 

для развития интересов к медицине [4]. 

Однако, большинство студентов, поступивших на медицин-

ский факультет, пошли по более простому пути приобщения к 

медицине: 30% получили информацию из бесед с родными и 

друзьями, 25% – из художественной литературы, 20% – из по-

пулярной медицинской литературы и 10% – из кино и телепере-

дач. Следовательно, уже на основании ответов на этот вопрос 

можно сказать, что часть студентов-первокурсников, связыва-

ющих выбор профессии с призванием и способностями, опреде-

ленно завысили самооценку своей готовности к выбору меди-

цинской профессии. 

По второму конкретному вопросу можно судить о самопод-

готовке к будущей профессии: «Что Вы прочитали о медиках и 

медицине?» Перечисляя прочитанное, 15% студентов назвали 

литературу о корифеях медицины, 10% – назвали литературу, в 

которой пишут медики о медицине. При этом 5% студентов не 

могли назвать ни одной книги. 

Из предметов, которые особенно нравились в школе, без-

условно, в основном были названы предметы естественного 
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цикла, однако грамоты по предметам естественного цикла полу-

чили только 25%. 

Группа вопросов о качествах личности была введена с це-

лью уточнения представлений будущих врачей о требованиях 

профессии к человеку, его личностным особенностям. 

Качества, которые ценят больше всего в людях наши сту-

денты, распределились следующим образом: принципиальность, 

прямолинейность, справедливость, честность – 35%, отзывчи-

вость, доброта, человечность, заботливость, сострадание – 30%, 

добросовестность, порядочность – 25%, трудолюбие – 10%. 

Одним из важных является вопрос о качествах личности, 

которыми должен обладать врач, ибо эта профессия очень спе-

цифична, и к личности врача предъявляются вполне определен-

ные требования. Интересно, как эту специфику представляют 

студенты медицинского вуза. К числу важнейших качеств 45% 

опрошенных относят любовь к людям, уважение, почтитель-

ность, доброжелательность, тактичность, внимание. Высокие 

личные моральные качества назвали 25% студентов, чувство 

сострадания к чужой беде – 15% и чувство ответственности, 

способность доводить дело до конца – 10%. Мы не приводим 

еще категории ответов, характеризующих врача, ибо процент их 

назвавших не высок. 

Одновременно на вопрос, как оценивает себя студент, имеет 

ли он необходимые качества, 60% опрошенных ответили, что 

все качества имеются, 25% считает, что некоторых не хватает, 

но они стремятся их сформировать. И только очень немногое 

заявили, что они не задумывались над качествами, необходи-

мыми врачу. Сопоставленный анализ качеств, названных в отве-

тах, позволяет предположить недостаточно полную осведом-

ленность поступающих в медицинский вуз требований к лично-

сти врача. 

Естественно, нас интересовал вопрос, почему избран меди-

цинский факультет ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова. Наибольший ответ был, что 

факультет был выбран на основании информационно-

справочной литературы. Остальные студенты выбор именно 

этого учебного заведения обосновали следующими ответами: у 

некоторых работает или учится кто-то из близких, некоторые 
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считают, что сюда легче и дешевле поступить, часть студентов 

поступили «за компанию с друзьями». 
Анализ материалов опроса со студентами-первокурсниками 

медицинского факультета показывает, что довольно значитель-
ная часть поступающих в медицинский вуз может достаточно 
убедительно обосновать сделанный выбор профессии. 

Результаты исследования могут быть использованы профес-
сорско-преподавательским составом медицинского факультета 
для более подробного знакомства с будущими врачами, их от-
ношением к будущей профессии. 
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Экспорт образовательных услуг является одним из приори-

тетных направлений развития системы высшего образования Рес-

публики Беларусь. Могилевский государственный университет 
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имени А.А. Кулешова имеет многолетнюю историю подготовки 

иностранных студентов. В прошедшем учебном году в вузе полу-

чали образование 682 иностранных граждан, что составляет 

14,23% от всех обучающихся, в том числе 247 студентов из 

Туркменистана (36,2%), 184 из Узбекистана (26,9%), 163 из Китая 

(23,9%) и 85 из стран Африки (12,7%). В университете большое 

внимание уделяется созданию поликультурной образовательной 

среды, базирующейся на ценностных установках культуры, вы-

ходцами из которой являются студенты [1]. Это актуализирует 

изучение особенностей культурно-обусловленных социальных 

взаимосвязей, определяющих характер поведения и взаимодей-

ствия иностранных студентов в процессе обучения. 

Для описания характера социальных взаимосвязей амери-

канский социолог Т. Парсонс ввел понятие «социальные эта-

лонные переменные». Социальные эталонные переменные – это 

способы взаимоотношений между людьми, категории для опи-

сания ценностных ориентаций, которые в различных формах 

интегральны для систем общества, личности и культуры.  Выде-

ляют пять основных эталонных переменных, представленных 

как альтернативные предпочтения [2]: 

– аффективность – аффективная нейтральность: измеряет 

отношение индивида к нормам общества; 

– ориентация на себя – ориентация на коллектив: характери-

зует преобладающие у человека интересы (индивидуальные или 

групповые); 

– универсализм – партикуляризм: определяет преобладание 

когнитивной или морально-ценностной оценки, а также важ-

ность для индивида принадлежности к общности; 

– качества – результативность: измеряет критерии оценки 

личности со стороны сообщества (личностные качества или ре-

зультаты ее деятельности); 

– специфичность – диффузность: характеризует степень 

включенности индивида в ситуации взаимодействия (анализ 

ограниченного количества аспектов или их множества при реак-

ции на другой социальный объект). 

В культурном аспекте социальные эталонные переменные 

определяют ценностные ориентации, предписывают индивидам 

определенное поведение и представлены дихотомией «индивиду-
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ализм – коллективизм». В социальном аспекте они определяют 

ролевые ожидания членов общества и  характеризуются шкалами 

«универсализм – партикуляризм» и «качества – результатив-

ность». В личностном аспекте социальные эталонные перемен-

ные представляют систему оценки индивидом объектов и ситуа-

ций, которая описывается альтернативами «аффективность –           

аффективная нейтральность» и «специфичность – диффузность». 

С целью изучения культурных эталонов социальных взаи-

мосвязей студентов-выходцев из разных культур (китайцев, 

туркменов, белорусов, россиян) под нашим руководством было 

проведено дипломное исследование (Е.И. Темрук), в котором 

приняли участие 232 студента, обучающихся в Могилёвском 

государственном университете имени А.А. Кулешова и Бело-

русско-Российском университете. В качестве психодиагности-

ческого инструментария была использована методика «Соци-

альные эталонные переменные» Л.Г. Почебут, предназначенная 

для оценки характера взаимоотношений между людьми, кото-

рый формируется культурой [2, с. 259]. 

Статистический анализ данных результатов исследования, 

проведенный с помощью дисперсионного анализа, позволил вы-

явить культурно обусловленные значимые различия в организа-

ции социальных взаимосвязей студентов. 

Установлено, что для выходцев из Туркменистана харак-

терны более высокие показатели аффективной нейтральности 

(F(3,228) = 7,47; р = 0,008) и специфичности (F(3,228) = 3,11; 

р = 0,027), чем для белорусских и российских студентов. Это 

означает более выраженное стремление молодых людей из 

Туркменистана к контролю над своими эмоциями, к оценочному 

поведению, желание заслужить одобрение окружающих, в то 

время как студенты из Беларуси и России более нацелены на 

удовлетворение своих потребностей и безоценочное поведение. 

У студентов из России выявлены более выраженные показа-

тели диффузности, чем у туркменских студентов (F(3,228) = 3,70; 

р = 0,002). Для туркменской молодежи характерна специфич-

ность социальных контактов, которые определяются формаль-

ными обязанностями, статусом партнера по взаимодействию, 

его возрастными и гендерными особенностями. В то же время 

их российские сверстники стремятся строить взаимоотношения 
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с другими людьми на основе личных симпатий, вне зависимости 

от их социальных и демографических характеристик, статуса, 

материального положения. 
Китайские студенты демонстрируют более высокие показа-

тели по таким социальным эталонным переменным, как «партику-
ляризм» (F(3,228 = 3,19; р = 0,024) и «качества» (F(3,228) = 11,45; 
р = 0,001), чем белорусские и российские студенты. Молодые 
люди из Китая стремятся к преобладанию моральной оценки 
индивида или ситуации над когнитивной оценкой, к ориентации 
на нравственные принципы своего сообщества при взаимодей-
ствии другими людьми. Они демонстрируют готовность вос-
принимать партнера по взаимодействию в совокупности его 
личностных качеств и проявляют стремление к конформизму и 
взаимному согласию. В то же время у студентов из России выяв-
лены более высокие показатели универсализма, чем у их сверст-
ников из Китая и Туркменистана (F(3,228) = 5,82; р = 0,008). Это 
проявляется в преобладании когнитивной оценки других людей 
над их моральной оценкой, в выстраивании контактов с позиции 
взаимной полезности, в стремлении к независимости от оценок 
членов своего сообщества. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены разли-
чия в социальных («универсализм», «партикуляризм», «каче-
ства») и личностных («аффективная нейтральность», «специ-
фичность», «диффузность») аспектах социальных эталонных 
переменных у студентов разной культурной принадлежности. 
Учет выявленных особенностей социальных взаимосвязей ино-
странных студентов дает возможность повысить эффективность 
организации учебно-воспитательного процесса в условиях экс-
порта образовательных услуг. 
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Одним из условий успешного развития страны, ее научно-

технологического прорыва, отражающим один из наиболее ак-

туальных трендов мирового общественного развития, является 

цифровизация российской экономики (Мироненко Е.С., 2019). 

Пандемия COVID-19 ускорила процессы цифровизации системы 

образования во всем мире (Dong C. et al., 2020; Amzalag M., 

2021; Pratama A.R. et al., 2021), в том числе и в России (Вызовы 

пандемии…, 2021; Маленова Л.В., 2022). 

Новой и совершенно незаменимой для успешного развития 

реальностью современных учреждений общего, среднего, до-

полнительного и высшего образования по всей стране стала 

цифровая трансформация, закономерным результатом которой 

становится создание цифровой образовательной среды. По мне-

нию исследователей, понятие цифровой образовательной среды 

наполнено педагогическим содержанием, характеризующимся 

как «…опосредованный использованием цифровых технологий 

и цифровых образовательных ресурсов комплекс отношений в 

образовательной деятельности, способствующих реализации 

субъектами образовательного процесса возможностей по освое-

нию культуры, способов самореализации, выстраивания соци-

альных отношений, нацеленных на формирование ответствен-

ного цифрового поведения гражданина современного общества» 

(Шилова О.Н., 2020). 

Идеологи цифровой трансформации также сходятся во мне-

нии, что цифровая образовательная среда «включает в себя со-
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вокупность информационных, цифровых и образовательных ре-

сурсов, технологий их применения, обеспечивающих эффектив-

ное усвоение обучающимися образовательных программ неза-

висимо от места жительства с учетом их возможностей и по-

требностей» (Мироненко Е.С., 2019). 

Не обходят стороной исследователи и организаторы педаго-

гического процесса и вопрос об обеспечении безопасного харак-

тера данной среды, профилактики физических и психологических 

рисков для субъектов образовательной деятельности (Затон-

ская А.В., 2022). Именно субъектный подход позволяет рассмат-

ривать всех участников образовательного процесса в формате 

целенаправленной деятельности и активных изменений, в ходе 

которых, по словам С.Л. Рубинштейн (1976), «…раскрывается все 

более глубокий внутренний план, целый внутренний мир, кото-

рый далеко выходит за пределы любого единичного действия и 

никак не исчерпывается в человеке по мере того, как человек, 

преобразуя внешний мир, все дальше и глубже проникает в него, 

изменяя его; изменяя его, он изменяет и самого себя». 
Человеческая реальность, в данном случае цифровизация 

образования и ее последствия, являются значимым предметом 
социогуманитарного познания, когда данная реальность «вы-
ступает в полноте всех своих отношений с миром, а основопо-
лагающей формой этих отношений является диалектика субъ-
ектности и объектности, наиболее ярко проявляющая себя в 
освоении человеком своего жизненного мира» (Зангиров В.Г., 
2022). Действительно, можно согласиться с мнением 
А.В. Брушлинского (2003) о том, что «субъект определяется 
как человек на высшем для него уровне деятельности, обще-
ния, целостности, автономности, как свободный человек, обла-
дающий свободой выбора и принимающий решения о поступ-
ках на основе нравственного сознания». 

Важно отметить, что «человек не рождается субъектом, а 
становится им в процессе формирования психики» (Бруш-
линский А.В., 2003). Таким образом, субъект не является ста-
тичным или ригидным формированием. Неудивительно, что 
становление субъекта чаще связывается либо с личностным 
становлением человека (появлением самосознания, наличием 
самостных процессов, волевой регуляцией, восхождением в 
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человеческие общности – «со-бытием»), либо с деятельностной 
самореализацией (Васягина Н.Н., 2013б). 

В ситуации расширения использования в системе общего 

образования в учебном процессе современных цифровых техно-

логий, в том числе в форме дистанционного обучения, наблю-

дается самый широкий спектр взглядов и мнений родителей в 

отношении дистанционного обучения детей. Именно в таком 

контексте исследовательского поиска оправданно обращение к 

психологической категории «субъектности родителей», что поз-

воляет выходить не только на обозначение истоков существую-

щих проблем, но и обозначение при необходимости направлений 

психологической работы в конкретной психолого-педагоги-

ческой ситуации (Симакова Т.П., 2013; Лобзина Т.П., 2015; Ма-

тюшкина М.Д., 2021). 

Родители все больше становятся активными участниками 

образовательного процесса. При этом их реальное включение 

в данный процесс зависит как от степени открытости цифро-

вой образовательной среды школы и участия родителей в 

жизни школы на неформальном уровне (Матюшкина М.Д., 

2021), так и от зрелости субъектной позиции и системы от-

ношений между членами семьи и учреждением образования 

(Симакова Т.П., 2013). 

При изучении субъектного становления родителей в кон-

тексте развития их самостного потенциала происходящие с ни-

ми самоизменения могут рассматриваться как движение родите-

ля по пути достижения им высшего уровня личностной зрелости 

(Васягина Н.Н., 2013а). Субъектность родителя, как правило, 

отражает активно-избирательное, инициативно-ответственное 

отношение к воспитательной деятельности, к собственному ре-

бенку и к себе самому как субъекту семейного воспитания  

(Васягина Н.Н., Мазурчук Е.О., 2019). 

Психолого-педагогическая работа с родителями при этом 

может помогать им осознавать и принимать ответственность за 

процесс и результат воспитания, активизировать смысловые ос-

нования воспитательной деятельности, обеспечивать проекти-

рование позитивного образа «Я-родитель», гармонизировать 

отношение к ребенку и к самому себе как субъекту семейного 

воспитания (Васягина Н.Н., Мазурчук Е.О., 2019). 
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В мировой литературе, в том числе, по итогам анализа ситу-

ации в условиях пандемии COVID-19 (Dong C. et al., 2020; 

Amzalag M., 2021; Pratama A.R. et al., 2021), мы находим под-

тверждение тому, что вопрос обозначения субъектности родите-

лей является достаточно актуальным, так как он во многом 

определяет успешность формирования цифровой образователь-

ной среды в образовательных учреждениях. 

Так, исследование, проведенное в Израиле, свидетель-

ствует, что родители не возражают против замены традици-

онных домашних заданий детей цифровыми обучающими иг-

рами. Они считают, что цифровые обучающие игры должны 

использоваться в школе в качестве альтернативы традицион-

ным домашним заданиям, как в жизни, так и в кризисных си-

туациях (Amzalag M., 2021). 

В швейцарско-бельгийском исследовании 762 родителей 

выявлено, что ограничительные меры родителей к детям в от-

ношении цифровых игр связаны с воспитательным стилем. Ро-

дители, имеющие более негативное отношение к цифровым иг-

рам, чаще используют контролирующий стиль, что не зависит 

ни от возраста или пола детей, ни от пола родителей или уровня 

их образования (Van Petegem et al., 2019). 

В работе индонезийских ученых представлены результаты 

опроса 261 родителя. В зависимости от характера отношения к 

дистанционному обучению детей определены три его типа – по-

ложительное, отрицательное и безразличное отношение. Роди-

тели с положительным отношением считают такое обучение 

полезным и оправданным, родители с негативным отношением 

отрицают это. Более старший возраст родителей и более низкий 

уровень доходов сопровождаются большей частотой безразли-

чия в отношении, отцы маленьких детей были настроены более 

негативно, владение компьютером чаще сопровождалось пози-

тивным отношением (Pratama et al., 2021). 

Китайское исследование отношения 3275 родителей к он-

лайн-обучению показывает, что, как правило, родители имеют 

негативные представления о ценностях и преимуществах он-

лайн-обучения и предпочитают традиционное обучение своих 

детей. Исследованные сопротивляются и даже отвергают он-
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лайн-обучение по трем ключевым причинам: из-за недостатков 

онлайн-обучения, из-за недостаточности саморегуляции детей и 

из-за нехватки времени и профессиональных знаний для под-

держки онлайн-обучения детей (Dong C. et al., 2020). 

В исследованиях обучения с применением цифровых игр 

часто упоминается негативное отношение родителей как пре-

пятствие на пути внедрения игр в классе. Учителя, студенты и 

политики также находятся под влиянием того, что родители ду-

мают об играх в классе. В нидерландском исследовании 858 ро-

дителей установлено, что большинство (59%) различий в отно-

шении родителей к видеоиграм как части школьного обучения 

можно объяснить моделью, включающей гипотезы о возможно-

стях обучения, субъективной норме, воспринимаемых негатив-

ных последствиях игр, опыте использования видеоигр, личном 

новаторстве (Bourgonjon J. et al., 2011). 

Завершает данный обзор исследование индийских ученых 

(Kaur K. et al., 2022), в котором сообщается, что несмотря на то, что 

цифровые устройства стали благом для продолжения образования 

во время пандемии COVID-19, в знаниях родителей выявлен 

большой пробел, связанный с безопасным использованием цифро-

вых устройств. По мнению авторов, необходимо внедрить меры, 

которые помогли бы распространить осведомленность широких 

масс о медицинских последствиях чрезмерного времени, прове-

денного детьми за экраном, в виде напряжения глаз и близоруко-

сти, а также о корректирующих мерах, позволяющих избежать это-

го. Данный подход еще раз подтверждает важную роль актуализа-

ции субъектности родителей при онлайн-обучении детей. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры по вопросам отношения родителей к обучению детей в 

условиях цифровой трансформации образования показал, что 
отношение родителей к дистанционному обучению детей про-

тиворечивое. Оно характеризуется существованием положи-
тельной, отрицательной или нейтральной позиций, что не все-

гда связано с полом, возрастом, уровнем образования или вла-
дением современными информационно-коммуникационными 

технологиями, наличием гаджетов. Большую роль играет лич-

ностная зрелость родителей, их родительская субъектная пози-
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ция как лиц, ответственных не только за собственную деятель-

ностную самореализацию, но и за перспективы субъектного 

становления своих детей в постоянно изменяющемся мире. 
 

Литература 

1. Брушлинский, А. В. Психология субъекта / А. В. Брушлинский. 

Москва : Ин-т психологии РАН ; СПб. : Алетейя, 2003. – 272 с. 

2. Васягина, Н. Н. Эффективные практики актуализации субъ-

ектности матери в период восстановления родительских прав 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Васягина, Е. О. Мазурчук // Вестник 

практической психологии образования. – 2019. – Т. 16, № 3. – 

С. 58–67. – doi:10.17759/bppe.2019160302. 

3. Васягина, Н. Н. а Субъектное становление матери в современ-

ном социокультурном пространстве России / Н. Н. Васягина. – Екате-

ринбург : Уральский государственный педагогический университет, 

2013. – 309 с.  

4. Васягина, Н. Н. б Человек как субъект социокультурного про-

странства / Н. Н. Васягина // Педагогическое образование в России. – 

2013. – № 4. – С. 7–14.  

5. Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и 

государства : Социально-политическое положение и демографическая 

ситуация в 2021 году / М. А. Ананьин, В. Н. Архангельский, В. А. Без-

вербный [и др.]. – Москва : Федеральный научно-исследовательский со-

циологический центр Российской академии наук, 2021. – 558 с. – ISBN 

978-5-89697-384-3. – DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-384-3.2021. 

6. Зангиров, В. Г. Субъектность и объектность в социогуманитар-

ном познании / В. Г. Зангиров // Социальные и гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. – 2022. – Т. 19, № 2. – С. 68–74. – DOI 

10.31079/1992-2868-2022-19-2-68-74. 

7. Затонская, А. В. Актуальные вопросы создания безопасной 

цифровой образовательной среды современной общеобразователь-

ной / А. В. Затонская // Сетевая идентичность личности в экосисте-

ме цифрового образования: новые вызовы : сборник материалов 

международной научно-практической конференции, Элиста, 18 мая 

2022 года. – Элиста: Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова, 2022. – С. 117–120.  

8. Лобзина, Т. П. Субъектная позиция семьи в условиях модерни-

зации образования / Т. П. Лобзина // Воспитание и обучение детей 

младшего возраста. – 2015. – № 3-4. – С. 96.  
9. Маленова, Л. В. Обоснования цифровизации образования после 

пандемии коронавируса / Л. В. Маленова // Вестник науки. – 2022. – 
Т. 2, № 10(55). – С. 45–47. – EDN JZWFRE. 



298 

10. Матюшкина, М. Д. Ученики, родители и педагоги: особенно-

сти социальных портретов и взаимоотношений субъектов на фоне 

цифровой трансформации1 / М. Д. Матюшкина // Педагогическая 

наука и практика. – 2021.  

11. Мироненко, Е. С. Цифровая образовательная среда: понятие и 

структура / Е. С. Мироненко // Социальное пространство. – 2019. – 

№ 4(21). – С. 6. – DOI 10.15838/sa.2019.4.21.6. 

12. Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Ру-

бинштейн. – Москва : Педагогика, 1976. – 416 с. 

13. Симакова, Т. П. Субъектная позиция семьи в образовательном 

пространстве / Т. П. Симакова // Научно-методический электронный 

журнал Концепт. – 2013. – T. 3. – С. 1426–1430. 

14. Шилова, О. Н. Цифровая образовательная среда: педагогический 

взгляд / О. Н. Шилова // Человек и образование. – 2020. – № 2 (63). – С. 36. 

15. Amzalag, M. Parent attitudes towards the integration of digital 

learning games as an alternative to traditional homework / M. Amzalag // 

International Journal of Information and Communication Technology Edu-

cation (IJICTE). – 2021. – Vol. 17, № 3. – P. 151–167. 

16. Bourgonjon, J. Parental acceptance of digital game-based learning / 

J. Bourgonjon, M. Valcke, R. Soetaert et al. // Computers & Education. – 

2011. – Vol. 57, № 1. – P. 1434–1444. 

17. Dong, C. Young children’s online learning during COVID-19 pan-

demic: Chinese parents’ beliefs and attitudes / C. Dong, S. Cao, H. Li // 

Children and youth services review. – 2020. – Vol. 118. – P. 105440. 

18. Huxhold, O. Towards bridging the grey digital divide: changes in 

internet access and its predictors from 2002 to 2014 in Germany / 

O. Huxhold, E. Hees, N. J. Webster // Eur J Ageing. – 2020. – Vol. 17. – 

P. 271–280. – URL: https://doi.org/10.1007/s10433-020-00552-z 

19. Kaur, K. Knowledge, Attitude, and Practice Patterns Related to 

Digital Eye Strain Among Parents of Children Attending Online Classes in 

the COVID-19 Era: A Cross-sectional Study / K. Kaur, V. Kannusamy, 

B. Gurnani et al. // J Pediatr Ophthalmol Strabismus. – 2022. – Vol. 59, 

№ 4. – P. 224–235. – doi: 10.3928/01913913-20211019-01. 

20. Nevski, E. The role of parents and parental mediation on 0–3-year 

olds’ digital play with smart devices: Estonian parents’ attitudes and 

practices / E. Nevski, A. Siibak // Early years. – 2016. – Vol. 36, № 3. – 

P. 227–241. – DOI: 10.1080/09575146.2016.1161601 

21. Pratama, A. R. Disengaged, Positive, or Negative: Parents’ Atti-

tudes Toward Learning From Home Amid COVID-19 Pandemic /  

A. R. Pratama, F. M. Firmansyah // J Child Fam Stud. – 2021. – Vol. 30. – 

P. 1803–1812. – URL: https://doi.org/10.1007/s10826-021-01982-8 



299 

22. Van Petegem, S. Parents’ Degree and Style of Restrictive  

Mediation of Young Children’s Digital Gaming: Associations with Pa-

rental Attitudes and Perceived Child Adjustment / S. Van Petegem, 

E. de Ferrerre, B. Soenens et al. // J Child Fam Stud. – 2019. Vol. 28. – 

Р. 1379–1391. – URL: https://doi.org/10.1007/s10826-019-01368-x 

 

 

МОДЕЛЬ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ ВУЗА 
 

Е.Ю. Лазарева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, здоровый 

образ жизни. 
 

Студенты университетов часто испытывают стресс, и то, 
как они справляются с этим стрессом, влияет на их успевае-
мость и психологическое здоровье. К основным стрессовым 
факторам студенты относят уровень успеваемости, частоту 
экзаменов, длинную учебную программу и беспокойство о 
будущем [1]. 

Под здоровым образом жизни исследователями обычно по-
нимается отказ от вредных привычек, физическая активность, 
соблюдение режима сна и здоровое питание. Исследования по-
казывают, что студенты с нездоровым образом жизни имеют 
более высокую тревогу, депрессию и стресс, негативно сказы-
вающиеся на эффективности адаптации студентов к учебному 
процессу в вузе [2]. 

На основе проведенного исследования психологических 
особенностей адаптации и формирования здорового образа 
жизни у иностранных студентов, обучающихся в Чувашском 
государственном университете был составлен мультимодаль-
ный профиль психологических особенностей иностранных 
обучающихся. На основе мультимодального профиля обучаю-
щихся были предложены психопрофилактические мероприя-
тия, направленные на повышение адаптационных возможно-
стей данных студентов и сохранения психического здоровья 
(таблица). 
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Мультимодальный профиль клинико-психологических  

особенностей иностранных обучающихся 
 

Параметры Описание 
Возможные варианты 

психопрофилактики 

Поведение, 

направленное 

на здоровый 

образ жизни 

Более частое употребле-

нием кальяна и других 

химических веществ. 

Избыточный вес и ожи-

рение 

Информирование о вреде 

курения и употребления 

психоактивных веществ. 

Тренинг эффективных 

межличностных взаимоот-

ношений и здорового по-

ведения. Оказание соци-

альной поддержки 

Особенности 

самооценки 

Студенты мужского пола 

выше оценивают свои 

физические возможно-

сти, более уверены в сво-

их силах и религиозны 

Вовлечение студентов в 

спортивную и волонтер-

скую деятельность 

Стрессо-

устойчивость 

Полярные оценки интен-

сивности испытываемого 

стресса 

Наставничество. Вовлече-

ние студентов в мероприя-

тия, проводимые советом 

иностранных обучающихся 

Антисуици-

дальный фак-

тор 

Сниженный антисуици-

дальный барьер, считают 

суицид допустимым 

Замена иррациональных 

установок на рациональ-

ные позитивные. Когни-

тивный тренинг 

Особенности 

адаптивно-

приспособи-

тельных реак-

ций 

Низкая мотивация обуче-

ния или освоения про-

фессиональной деятель-

ности, низкая толерант-

ность к неопределенно-

сти, более низкая оценка 

самоэффективности, ред-

ко прибегают к поддерж-

ке значимых для них лиц 

Наставничество. Вовлече-

ние студентов в научно-

исследовательскую, твор-

ческую, спортивную дея-

тельность. Оказание соци-

альной поддержки 

Межлич-

ностные 

отношения 

Испытывают затрудне-

ния в использовании 

коммуникаций для под-

держания близких отно-

шений 

Тренинг коммуникативных 

навыков 
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Представленный профиль позволяет обозначить следующие 

факторы, препятствующие формированию здорового поведения 

и эффективной адаптации иностранных студентов в условиях 

обучения в вузе: 

1. Приверженность к курению сигарет и  кальяна. 

2. Нарушение пищевого поведения и физической активно-

сти (избыточный вес). 

3. Следование религиозным догмам и снятие с себя ответ-

ственности за происходящее. 

4. Подверженность стрессу или низкая саморефлексия. 

5. Сниженный антисуицидальный барьер. 

6. Низкая мотивация обучения или освоения профессио-

нальной деятельности, низкая оценка самоэффективности. 

7. Затруднения в использовании коммуникаций для поддер-

жания близких отношений. 

8. Невозможность получения необходимой поддержки от 

родственников и других значимых для них лиц. 

В связи с выявленными факторами психопрофилактические 

мероприятия должны включать: 

1. Информационную работу, заключающуюся в проведе-

нии собраний, индивидуальных бесед иностранных обучаю-

щихся о здоровом образе жизни, вреде курения и употребления 

психоактивных веществ. Проведение социологических опросов 

о приверженности к употреблению психоактивных веществ. 

Вовлечение студентов в деятельность, направленную на пропа-

ганду здорового образа жизни среди студентов. (Ежемесячно в 

социальных сетях публикуются материалы по профилактике 

правонарушений, злоупотребления психоактивных веществ 

инструкции, памятки, методические пособия, фильмы, плака-

ты, постеры). 

2. Проведение когнитивного тренинга, направленного на 

выработку навыков саморефлексии, самоинструктирования и 

самопомощи. Обнаружение деструктивных установок и убежде-

ний, выработка рациональных установок. 

3. Повышение самоэффективности и мотивации к учебной 

и профессиональной деятельности осуществляется с помощью 

мероприятий интеллектуальной, спортивной и творческой 

направленности (Интеллектуальные викторины «Quiz», кон-
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курс эссе среди иностранных обучающихся «Мой университет: 

что дает мне университет и что даю я университету», проект 

«Учим вместе языки», турнир по мини-футболу и волейболу, 

«Кросс наций», «Лыжня России», эстафета на призы универси-

тетской газеты «Ульяновец», конкурс чтецов стихотворений 

«Вдохновение. Поэзия. Талант», конкурс «Лучший иностран-

ный студент года», творческий конкурс «Талант-шоу онлайн», 

Всероссийская научная студенческая конференция («Недели 

науки»), Межвузовская олимпиада по анатомии, олимпиада по 

хирургии). 

4. Мероприятия, направленные на вовлечение иностран-

ных студентов в межличностные коммуникации, направленные 

на формирование навыков эффективного общения и поддержа-

ния близких отношений (Фестиваль международной дружбы 

«Ритмы мира», проведение национальных и государственных 

праздников в университете, встречи с представителями раз-

личных государств, проживающими в Чувашской Республике, 

проведение собраний, индивидуальных бесед иностранных 

обучающихся). 

5. Оказание социальной поддержки и предупреждение де-

структивного поведения иностранных студентов. (Оказание 

психологической помощи. Функционирование Совета ино-

странных обучающихся. Наставничество. Ежедневная публика-

ция материалов на русском и английском языках, ориентиро-

ванных на иностранных обучающихся по проведению разнопла-

новых внеучебных мероприятий). 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧУВАШСКОГО  

ГОСУНИВЕРСИТЕТА им. И.Н. УЛЬЯНОВА  

К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Е.В. Литвинова, Е.М. Литвинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: студенты с ОВЗ, цели образования, представ-

ления студентов о будущей профессиональной деятельности, трудо-

устройство выпускников с ОВЗ. 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности вузов 

является трудоустройство выпускников, являющееся одним из 

важнейших показателей эффективности деятельности образова-

тельной организации. 

В тоже время с особой остротой встает проблема трудо-

устройства выпускников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность, что связано с недостаточным количе-

ством вакансий, несмотря на имеющиеся квоты, низкой конкурен-

тоспособностью на рынке труда, низким престижем рабочих мест 

и уровнем заработной платы, который им предлагается, а также 

нежеланием работодателей предоставлять им рабочие места. 

С целью организации работы, направленной на содействие 

эффективному трудоустройство студентов и выпускников с ОВЗ 

и инвалидностью в ЧГУ им. И.Н. Ульянова в марте 2022 года 

было проведено анкетирование студентов с ОВЗ. Анкета была 

направлена на выявление отношения студентов к будущей про-

фессиональной деятельности, сложностей с которыми они стал-

киваются при трудоустройстве и мер ожидаемой ими помощи 

как со стороны университета, так и органов службы занятости. 

Разработана анкета руководителем Центра карьеры ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» Литвиновой Е.В. и содержит 

24 вопроса (как закрытых, полузакрытых так и открытых). 

Анкетирование проводилось анонимно. В нем приняли уча-

стие 67 студентов, из них 29 девушки, 38 юноши. Средний воз-

раст составил 20,4 года. Из них 1 группу инвалидности имеют 

7,8%, II группу – 15,6%, III группу – 76,5%. 
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На вопрос: «Какова Ваша цель получения образования?» 

10% респондентов ответили наличие диплома, 18% – желание 

быть образованным, 72% – интерес к выбранной профессии. 

Выбор учебного заведения респондентами был обусловлен 

наличием интересующей специальности – 49%, советом родите-

лей, друзей, знакомых руководствовались 22%, близким распо-

ложением учебного заведения 22%, учатся не там, где хотели бы 

4,5%, с целью последующего лечения себя 1,5%. 

На вопрос: «Чем привлекает Вас избранная специаль-

ность?» ответы распределились следующим образом: большие 

возможности для служебного продвижения – 37%, реализация 

своих физических возможностей – 21%, легче найти работу – 

18%, лечение себя и других – 5%, высокий заработок – 3%, воз-

можность заняться любимым делом – 3%, не определился – 1,5%. 

После окончания учебного заведения 94% имеют намерение 

начать трудовую деятельность, 6% продолжить обучение. 

В ближайшем будущем планируют работать 95,5 студентов, 

учиться – 3%, не определились 1,5%. 

На вопрос: «Каковы Выши представления о конечной цели 

карьерной лестницы?» 37% отметили, что не определились, 39% – 

видят себя руководителем или помощником руководителя, 24% – 

на рабочей должности. 

Для достижения профессиональных (карьерных) целей 55% 

студентов стараются хорошо учиться, 22% перенимают опыт 

специалистов, 16% пока не предпринимают дополнительных 

усилий, 6% не определились. 

На вопрос: «Имеются ли трудности в общении?» 19% ре-

спондентов дали положительный ответ. Трудности в общении с 

посторонними имеют 69% студентов, с преподавателями 16%, с 

родителями 7,5%, с друзьями 7,5%. 

В тоже время 67% студентов отметили, что им всегда полу-

чается устанавливать межличностные отношения и 33% дали 

отрицательный ответ. 

На вопрос: «Для Вас труд это?» ответы распределились сле-

дующим образом: средство самореализации 73%; необходи-

мость, способ прокормить себя 27%. 

При определении требований к будущей работе 85% сту-

дентов отметили, что работа должна быть интересной, хорошо 
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оплачиваться, соответствовать здоровью, 9% должна хорошо 

оплачиваться, соответствовать здоровью, 6% соответствовать 

здоровью. 

Приемлемым уровнем заработной платы 92,5% респондента 

считают уровень свыше 20000 рублей, 7,5% – от 15000 до 20000. 

На вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, главные трудности в 

процессе трудоустройства?» 76% отметили отсутствие стажа 

(слишком молодой возраст), 22% собственную пассивность, 

1,5% не видит никаких трудностей. 

При выборе специальности обучения 69% студентов руко-

водствовались интересом к будущей профессии, 10,5% – соот-

ветствием требованиям к здоровью, 9% необходимостью иметь 

образование, 6% – легкостью трудоустройства в будущем. 

На вопрос: «Какие представления о будущей профессии у 

Вас уже имеются?» 37% отметили функциональные обязанно-

сти; 25% организацию трудовых будней (график работы, сте-

пень загруженности), высокую заработную плату, комфортные 

условия труда (близость к дому, благоприятная обстановка на 

рабочем месте); 16,5% – высокую заработную плату, дополни-

тельные льготы, возможность продвижения, разнообразие рабо-

чих заданий; 6% комфортные условия, 3% – наличие дополни-

тельных льгот, вознаграждения, комфортные условия труда, 

продвижение по карьерной лестнице. 

Для повышения своей профессиональной компетенции 51% 

планируют посещать курсы повышения квалификации, 16,5% 

планируют изучение иностранного языка, 22% – изучать эффек-

тивные методы успешных работников, 10,5% – освоить навыки 

владения компьютером до уровня опытного пользователя. 

Трудоустроены в настоящее время – 6,2% студентов, из них 

работают по специальности 3,1%. Полную занятость имеют – 

3,1% студента, частичную – 1,56%, работает удаленно – 1,56%. 

Все отмечают удовлетворенность своей работой. 

При поиске работы студенты использовали следующие сер-

висы: группу В контакте – 1,56%, Hh – 1,56%, портал Службы 

занятости – 3,1%, другие ресурсы – 9,4%. 

Помощь в трудоустройстве соискатели получили через: 

специалистов Вуза – 1,56%, Hh – 1,56%, специалистов обще-

ственной организации инвалидов – 1,56%, друзей – 1,56%. 
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Уровень оплаты своего труда все респонденты оценили как 

ниже среднего. 

Планируют найти работу в ближайшее время 70% студентов. 
На вопрос: «Что затрудняет Ваше трудоустройство?» отве-

ты распределились следующим образом: отсутствие / недоста-
ток квалификации, отсутствие подходящих вакансий – 26,5%, 
обучение – 18,7%, ничего не затрудняет – 1,56%, наличие огра-
ничений по состоянию здоровья, отсутствие / недостаток квали-
фикации, низкая заработная плата – 15,6%, отсутствие подхо-
дящих вакансий –4,6%, низкая заработная плата – 1,56%, неуве-
ренность в себе – 1,56%. 

На вопрос: «Какую помощь в содействии трудоустройству 
Вы бы хотели получить от университета?» 40,6% студентов от-
ветили, что в помощи не нуждаются; 59,4% хотели бы получить 
помощь в изучении алгоритма самостоятельного трудоустрой-
ства, подборе вакансий, информацию о ярмарках вакансий для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, помощь в составлении резюме и в 
подготовке к собеседованию и его проведение с работодателем 
или организацией непосредственно на территории университета. 

На вопрос: «Какую помощь Вы бы хотели получить от ор-
ганов службы занятости? (возможен выбор нескольких вариан-
тов ответа)» 31,2% студентов отметили, что в помощи не нуж-
даются, 39% студентов отметили поиск подходящей работы. 

При этом 3,1% респондента рассчитывают на получение до-
полнительного профессиональное образование, пособие по без-
работице; 18,7% – дополнительное профессиональное образова-
ние, получение навыков эффективного поиска работы (профо-
риентация), участие в специализированных ярмарках вакансий 
для людей с ограниченными возможностями, сопровождение 
работником службы занятости в ходе поиска подходящей рабо-
ты; 4,6% – получение навыков эффективного поиска работы 
(профориентация); поиск подходящей работы, участие в специ-
ализированных ярмарках вакансий для людей с ограниченными 
возможностями – 4,6%; 3,1% – поиск подходящей работы, по-
мощь при открытии собственного дела; 4,6% – помощь при от-
крытии собственного дела, получение навыков эффективного 
поиска работы (профориентация), пособие по безработице, со-
провождение работником службы занятости в ходе поиска под-
ходящей работы. 
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29,6% респондентов рассчитывают на временную занятость, 

а также получение  дополнительное профессиональное образо-

вание, помощи при открытии собственного дела, участие в спе-

циализированных ярмарках вакансий для людей с ограничен-

ными возможностями – 3,1%, дополнительное профессиональ-

ное образование, получение навыков эффективного поиска ра-

боты (профориентация) – 12,5%; дополнительное профессио-

нальное образование, помощь при открытии собственного дела – 

3,1%; дополнительное профессиональное образование, содей-

ствие в переезде (переселении) в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости, сопро-

вождение работником службы занятости в ходе поиска подхо-

дящей работы – 9,3%; пособие по безработице – 1,56%. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования 

позволяют сделать следующие выводы: 

Для студентов с ОВЗ целью получения образования высту-

пает интерес к выбранной профессии, который и обусловил вы-

бор учебного заведения. Избранная специальность привлекает 

большими возможностями служебного продвижения и реализа-

ции своих физических возможностей. Студенты планируют 

начать трудовую деятельность не только после окончания вуза, 

но и в процессе обучения. 

При определении конечной цели карьерной лестницы часть 

студентов видит себя в качестве руководителя или помощника 

руководителя, часть имеет смутное представление. Для дости-

жения профессиональных (карьерных) целей студенты старают-

ся хорошо учиться. 

Отмечают наличие трудностей в общении с посторонними, 

но способны к установлению межличностных отношений. Труд 

рассматривают как средство самореализации, при этом работа 

должна быть интересной, хорошо оплачиваться, соответствовать 

здоровью. 

Приемлемым уровнем заработной платы считают уровень 

свыше 20000 рублей. При определении главных трудностей в 

процессе трудоустройство отмечают отсутствие стажа и соб-

ственную пассивность. Представления о будущей профессии 

включают знание функциональных обязанностей и организацию 

трудовых будней. 
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Повышать свою профессиональную компетенцию плани-
руют через прохождение курсов повышения квалификации и 
изучение эффективных методов работы успешных работников. 
Преобладающее большинство в настоящее время не трудо-
устроены. Трудоустроены лишь 6,4%. При поиске работы сту-
денты пользовались группой В контакте, Hh, порталом Службы 
занятости, а также другими ресурсами. Помощь в трудоустрой-
стве соискатели получили через: специалистов Вуза, Hh, специ-
алистов общественной организации инвалидов, друзей. Уровень 
оплаты своего труда все респонденты оценили как ниже средне-
го. При оценке трудностей трудоустройства в данный момент 
отметили недостаток квалификации, отсутствие подходящих 
вакансий, а также обучение 

В содействии трудоустройству от университета студенты 
хотели бы получать информацию о ярмарках вакансий для лиц с 
ОВЗ, помощь в изучении алгоритма самостоятельного трудо-
устройства, подборе вакансий, в составлении резюме и в подго-
товке к собеседованию и его проведение с работодателем или 
организацией непосредственно на территории университета. 

От органов службы занятости часть студентов не ждут по-
мощи, часть рассчитывают на поиск подходящей работы. При 
этом готовы на получение дополнительного профессионального 
образования, помощи при открытии собственного дела, органи-
зацию переезда в другой регион для трудоустройства, времен-
ную занятость, а также получение пособия по безработице. 

Для обеспечения эффективного трудоустройства студентов 

с ОВЗ целесообразно проведение в университете обучающих 

занятий и мастер классов, направленных на повышение комму-

никативной компетентности, на овладение алгоритмом самосто-

ятельного трудоустройства (составления резюме, особенностей 

прохождения собеседования, подбора вакансий), а также прове-

дение ярмарок вакансий и собеседований с работодателем непо-

средственно на территории университета. 
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Академическая мобильность людей, получающих образова-

ние в зарубежных странах, соприкасается с такими факторами, 

усложняющими жизнь обучающихся как иные условия жизни 

отличные от привычных, увеличение эмоциональных и инфор-
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мационных нагрузок, необходимость адаптироваться и социали-

зироваться в новой среде. Период адаптации иностранных сту-

денты к новым условиям инокультурной среды может про-

длиться на несколько лет и сопровождаться большим количе-

ством социально-психологических, религиозных проблем. Дан-

ные трудности осложняются незнанием или недостаточным 

знанием русского языка, необходимостью общаться на русском 

языке. 

Исследования, проведенные И.Л. Беккером, С.А. Иванчи-

ным [1], Е.В. Клюшниковой [2], Л.В. Сергеевой [6], показывают, 

что проблемы в межкультурном общении у иностранных сту-

дентов чаще всего обусловлены недостаточным знанием ино-

странного (русского) языка, отсутствием мотивации к обуче-

нию, как следствие, нежеланием вливаться в инокультурную 

среду и адаптироваться к новым условиям жизни. Кроме того, 

исследователи отмечают, что многим иностранным обучаю-

щимся не хватает лояльности к инокультурному обществу и 

объективной оценки своего места в нем, отсутствии активной 

социально-культурной позиции. 

Т.Г. Стефаненко предложила рассматривать межкультур-

ную адаптацию как «процесс вхождения личности в новую 

культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 

поведения. При этом подлинная адаптация предполагает дости-

жение социальной и психологической интеграции с еще одной 

культурой без потери богатств собственной» [7, с. 234]. 

В ходе эмпирического исследования, в котором участвовали 

114 иностранных студента с использованием психодиагностиче-

ских методик: методика «Типы этнической идентичности» 

(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), опросник «Диагностика комму-

никативной толерантности» (В.В. Бойко), тест психологическо-

го здоровья, шкала удовлетворенности жизнью (Satisfaction With 

Life Scale, или SWLS) (Е. Динер и др.), шкала субъективного 

счастья (С. Любомирски и Х. Леппер), шкала психологического 

благополучия (К. Рифф), были сделаны следующие выводы. 

Согласно показателям этнической идентичности, характери-

зующим отношение индивида к межкультурному взаимодей-

ствию, подавляющее большинство иностранных студентов 

имеют положительную этническую идентичность, характеризуя 



311 

их как людей с оптимальным балансом толерантности к соб-

ственной этнической принадлежности и другим этническим 

группам. Ярко выраженная этническая индифферентность, для 

которой характерна неопределенность и неустойчивость этниче-

ской принадлежности, выявлена у трети иностранных студен-

тов. Этнонигилизм также наблюдается у трети опрошенных 

иностранных студентов, т.е. у группы с высокими показателями 

по данной шкале этническая принадлежность не осознается, 

наблюдается отход от собственной этнической группы и поиск 

устойчивых социально-психологических ниш, но уже не по эт-

ническому критерию. Выраженной этноэгоизм характерен для 

каждого пятого иностранного студента, как правило он прини-

мает безобидную форму на вербальном уровне как результат 

восприятия через призму конструкта «мой народ». Такие типы 

этнической идентичности как этноизоляционизм и этнофана-

тизм в данной выборке выражены минимально. 

Результаты диагностики толерантных и интолерантных 

установок личности, проявляющиеся в процессе межкультурно-

го взаимодействия у иностранных студентов выражены на сред-

нем уровне. Более всего выражено такое качество как «исполь-

зование себя как эталона», высокие показатели по данной шкале 

характерны каждому третьему опрошенному, что говорит о том, 

что данные студенты склонны оценивать свое поведение, свой 

образ мыслей или отдельные свои характеристики как эталон-

ные для других людей, как образец для подражания. Также до-

статочно часто среди иностранных студентов, обучающихся в 

российском вузе, встречается желание подогнать других участ-

ников взаимодействия под себя, приноровить к своему характе-

ру, манерам, привычкам, а также проявление неумения приспо-

сабливаться к другим участникам общения. При этом необхо-

димо отметить, что практически у каждого пятого иностранного 

студента зафиксирован низкий общий уровень толерантности, 

что говорит о необходимости проведения специальной работы в 

университете с данными студентами. 

Проведенное исследование позволило разделить выборку на 

4 группы в зависимости от выбранной стратегии межкультурно-

го взаимодействия. В первую группу вошли студенты со страте-

гией ассимиляции, таким испытуемым характерен доминирую-



312 

щий уровень этнонигилизма и высокий или средний уровень 

толерантности. Вторую группу составили те студенты, которые 

выбрали стратегию сепарации. Для таких иностранных студен-

тов характерен доминирующий уровень этноэгоизма и/или эт-

ноизоляции и/или этнофанатизма, часто в сочетании с низким 

уровнем толерантности. В третью группу – группу со стратегией 

интеграции - вошли студенты, для которых характерен домини-

рующий уровень позитивной этнической идентичности, часто в 

сочетании с высоким или средним уровнем толерантности. По-

следнюю группу составили студенты с самой дезадаптивной 

стратегий - стратегией маргинализации. Для таких индивидов 

характерен доминирующий уровень этнической индифферент-

ности и низкий/средний уровень толерантности. 

Стратегия «Интеграция» оказалась самой адаптивной стра-

тегией межкультурного взаимодействия у иностранных студен-

тов, ибо только она может способствовать сохранению психоло-

гического здоровья и психологического благополучия студен-

тов, приехавших обучаться в российские вузы. Студенты со 

стратегией ассимиляции и сепарации демонстрируют отсутствие 

направленности и цели в жизни, а стратегией маргинализации – 

низкие уровни удовлетворенности жизнью и субъективного сча-

стья. Кроме того, студенты со стратегией сепарации отличаются 

низким уровнем психологического благополучия и позитивного 

отношения с другими людьми. 

Учитывая полученные результаты, можно предложить сле-

дующие практические рекомендации для преподавателей и пси-

хологов, работающих с иностранными студентами в вузе. Необ-

ходимо знакомить иностранных студентов, приезжающих учить-

ся в российские вузы, не только с общей культурой российского 

народа, но с культурой того региона, где им придется жить и обу-

чаться; и делать это желательно не с использованием их родного 

языка как вспомогательного, а на русском языке, чтобы усилить 

мотивацию и эффективность владения русским языком. 

Проводить мероприятия с приезжающими обучающимися, 

направленными на повышение их позитивной этнической иден-

тичности (например, дни культуры того или иного народа, ди-

станционные видеоэкскурсии по интересным природным или 

культурным объектам разных стран и др.). 
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Включить в программу работы кураторов с иностранными 

студентами проведение тренинговых занятий по развитию толе-

рантных установок межкультурного взаимодействия. 

Обучать студентов, приезжающих получать высшее образо-

вание в российских вузах, основам саморегуляции, позитивным 

приемам снятия стресса, эффективным стратегиям разрешения 

конфликтных ситуаций и т.п., что способствовало бы сохране-

нию и увеличению уровня их психологического здоровья и пси-

хологического благополучия. 
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Introduction. Dental health issue is gaining more and more 

popularity among health care organizers and dental practitioners 

today, reflecting the importance of an interdisciplinary approach in 

protecting health and preventing diseases of the organs and tissues of 

the oral cavity. In this context, it is also important to take into 

account the functional characteristics of a person's ability to chew 

food effectively and the psychological characteristics of satisfaction 

with the aesthetic appearance of their teeth. These characteristics 

through the prism of personal perception are largely correlated with 

the indicator of a person's social success. 
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That is why dental health is increasingly becoming the subject of 

scientific research today, in particular, in relation to the prevention of 

dental disease among children and adolescents (Geetha Priya P.R. 

et al., 2019), in relation to the regulation of the frequency of drinking 

non-alcoholic beverages (Schmidt J, Huang B., 2022), as well as at 

the population level (Fellows J.L. et al., 2022). Researchers show 

particular interest in the dental health of university students, which, 

according to scientists, may be associated with psychological stress 

(Pohjola V. et al., 2021), eating disorders (Sharifian M.J. et al., 

2021), students' quality of life (Chantre M ., et al., 2021). 

Objectives. The purpose of this research was to study the 

association between dental health attitudes and behaviors and mental 

health risks in university students from countries with different 

cultural backgrounds. 

Methods. For this purpose an electronic inquiry was sent to 55 

Moroccan and 50 Indian students who were studying at different 

universities of their country. The two groups of students did not 

differ significantly in gender and age. The English version of the 

Hiroshima University Dental Behavioral Inventory (Komabayashi T. 

et al., 2006) and the Sociocultural Health Questionnaire (Nikolaev E. 

et al., 2022) were used for the survey. Statistical processing of the 

obtained data was carried out using correlation analysis. 

Results. The correlation analysis of the data received allowed us 

to obtain the following results. Moroccan students with higher levels 

of stress are: more likely to believe that their teeth are getting worse 

despite regular brushing (r = 0.35; p > 0.05); more likely to postpone 

a visit to the dentist until the tooth hurts (r = 0.28; p > 0.05); less 

often use a toothbrush with hard bristles (r = -0.27; p > 0.05). The 

more often Moroccan students smoke, the more they are sure that in 

old age they will not be able to get rid of false teeth (r = -0.40; 

p > 0.05); the more they are worried about the color of the gums 

(r = -0.37; p > 0.05); the more they report that they have never been 

taught to brush their teeth professionally (r = -0.28; p > 0.05). The 

high frequency of alcohol consumption by Moroccan students is also 

negatively associated with their confidence in avoiding the use of 

dentures in old age (r = -0.29; p > 0.05); greater concern for gum 

color (r = -0.50; p > 0.05) and less thoroughness in brushing each 
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tooth (r = 0.29; p > 0.05). A higher level of self-assessment of 

happiness corresponds to their greater confidence in the usefulness 

and effectiveness of regular brushing (r = 0.42; p > 0.05). 

For students from India, fewer significant relationships were 

found. A lower level of stress here was associated, on the one hand, 

with less anxiety about a visit to the dentist (r = -0.28; p > 0.05), on 

the other hand, with a greater frequency of alcohol intake (r = 0.35; 

p > 0.05). Higher self-reported health among Indian students was 

associated with lower reporting of sticky deposits on the teeth 

(r = -0.33; p > 0.05), and higher self-reported happiness was associated 

with less desire to brush without toothpaste (r = 0.39; p > 0.05). 

Conclusions. The presented analysis shows that Moroccan and 

Indian students have different relationships between dental health 

attitudes and behaviors and mental health risks in the form of 

tobacco and alcohol intake, stress level, personal health and 

happiness appraisal. Dental health promotion among students should 

be carried out together with the prevention of psychoactive 

substances intake and developing of healthy lifestyle. Cultural issues 

should also be taken into consideration. 
 

References 

1. Chantre M, Mendes S, Bernardo M. Oral Health-Related quality of 

life in Portuguese undergraduate students. J Clin Exp Dent. 2021 Dec 

1;13(12):e1202-e1208. doi: 10.4317/jced.58810. 

2. Fellows JL, Atchison KA, Chaffin J, Chávez EM, Tinanoff N. Oral 

Health in America: Implications for dental practice. J Am Dent Assoc. 2022 

Jul;153(7):601-609. doi: 10.1016/j.adaj.2022.04.002. 

3. Geetha Priya PR, Asokan S, Janani RG, Kandaswamy D. 

Effectiveness of school dental health education on the oral health status and 

knowledge of children: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 May-

Jun;30(3):437-449. doi: 10.4103/ijdr.IJDR_805_18. 

4. Komabayashi T., Kawamura M., Kim K.J., Wright F.A. et al. The 

hierarchical cluster analysis of oral health attitudes and behaviour using the 

Hiroshima University--Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) among 

final year dental students in 17 countries. Int Dent J. 2006 Oct;56(5):310-6. 

doi: 10.1111/j.1875-595x.2006.tb00106.x. 

5. Nikolaev, E., Petunova, S., Dakdaki, N. Oral health attitudes and 

behavior among undergraduate students. European Psychiatry, 2022, 

65(S1), S881-S881. doi:10.1192/j.eurpsy.2022.2287 



317 

6. Pohjola V, Kunttu K, Virtanen JI. Psychological Distress, Dental 

Health, and Dental Fear among Finnish University Students: A National 

Survey. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 29;18(19):10245. doi: 

10.3390/ijerph181910245. 

7. Schmidt J, Huang B. Awareness and knowledge of dental erosion 

and its association with beverage consumption: a multidisciplinary survey. 

BMC Oral Health. 2022 Feb 11;22(1):35. doi: 10.1186/s12903-022-02065-w. 

8. Sharifian MJ, Pohjola V, Kunttu K, Virtanen JI. Association 

between dental fear and eating disorders and Body Mass Index among 

Finnish university  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭТАЛОННЫХ КАЧЕСТВАХ  

ЛИЧНОСТИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

С.А. Петунова, Ю.Л. Петунова, Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: самооценка, иностранные студенты, качества 

личности, адаптация. 

 

Расширение границ конкурентоспособности высшего обра-

зования РФ в мировом образовательном процессе, ставит перед 

вузами задачу создания благоприятных условий для адаптации 

иностранных студентов [1]. 

В ходе обучения в российских вузах, иностранные студенты 

сталкиваются с рядом проблем: недостаточное знание русского 

языка, что влияет на их взаимодействие в российском социуме; 

долгая адаптация к новым условиям; отсутствие рядом родных и 

близких. Но более принципиальными являются социально-

культурные и личностные особенности, среди которых важное 

место занимает самооценка личности [2, 7]. 

Существует множество подходов в определении и понима-

нии самооценки – это оценка своих собственных поступков, 

личностных качеств, установок и мотивов деятельности; одно из 

проявлений нравственного самосознания и совести личности; 

оценка своих чувств, достоинств и недостатков. Самооценка 

определяет активность человека и стремление к самоусовершен-

ствованию [3, 5]. Истоки ее становления следует искать в меж-
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личностном взаимодействии и деятельности, предыдущем опы-

те. По мнению Бахтиной С.В., Абидовой А.А., адекватная само-

оценка является одним из факторов успешного обучения сту-

дентов-иностранцев, которая обеспечивает им успешность в 

овладении знаниями, умениями и навыками в учебной деятель-

ности, а также в межличностных взаимоотношениях с предста-

вителями российского студенчества [1, 2]. 

Цель данного исследования состояла в изучении эталона 

личности для студентов-иностранцев, а также сравнение резуль-

татов с показателями по выборке российских студентов. 

Исследование проводилось на базе «ЧГУ им. И.Н. Ульяно-

ва». Предварительную подготовку по русскому языку иностран-

ные обучающиеся проходят на подготовительном отделении. В 

процессе обучения на подготовительном отделении ведется ра-

бота не только по обучению русскому языку, но и в преодоле-

нии психологических трудностей, связанных с вхождением в 

непривычную среду со своими традициями и правилами этике-

та [4, 6]. В опросе принимали участие 47 человек, из них: 8 обу-

чающихся, представители Узбекистана и Таджикистана; 2 – 

граждане Китая; 15 – представители Сирии; 15 – граждане 

Египта; 6 обучающихся из Ирана и 1 – из Нигерии. Выборку 

российских студентов составляли 72 человека, мужского и жен-

ского пола в равном количестве по 36 человек, обучающиеся также 

в ЧГУ (опрос российских студентов был проведён в 2021 году, 

посредством методики анализа самооценки С.А. Будасси). 

Для иностранных студентов в работе была использована ме-

тодика, разработанная Н.М. Пейсаховым на основе работ 

С.А. Будасси, Н.А. Викторова, О.С. Чугуновой. В предложенном 

варианте содержатся четыре блока качеств, каждый из которых 

отражает один из уровней активности личности. Из каждого 

блока, предлагалось отобрать 10 качеств, которые, по их мне-

нию, можно считать идеальными для личности. 

Результаты показали, что в первом блоке (качества, необхо-

димые для общения с другими людьми), большинство студен-

тов-иностранцев к идеальным относят: вежливость (4,2), при-

ветливость (3,6), радушие (3,6), справедливость (3,6), общитель-

ность (3,5), открытость (2,8), сочувствие (2,2), заботливость 

(2,1), доброжелательность (2,2), терпимость (2,2). Не вошли в 
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список выбираемых такие качества как ответственность, обяза-

тельность и требовательность, у представителей Египта. А у 

обучающихся из Китая коллективизм, обязательность, сочув-

ствие, отзывчивость, тактичность, ответственность, вежливость 

и радушие входят в первую пятерку идеальных качеств необхо-

димых для общения с другими людьми. Представители Узбеки-

стана и Таджикистана находят сочетание искренности, коллек-

тивизма, радушия, обязательности и справедливости. 

Во втором блоке сосредоточены черты характера, имеющие 

прямое отношение к поведению, наибольшее количество выбо-

ров получили: гордость (3,5), смелость (3,5), целеустремлен-

ность (2,7), уверенность (2,7), самостоятельность (2,2), добро-

душие (2,3), принципиальность (2,1), активность (2,1), реши-

тельность (1,4), деловитость (1,3). У студентов из Китая первые 

пять мест занимают такие качества как самокритичность, само-

стоятельность, принципиальность, активность, добродушие. У 

обучающихся из Узбекистана и Таджикистана важными каче-

ствами в поведении считают добродушие, порядочность, актив-

ность, настойчивость и честность. 

В третьем блоке представлены качества, связанные с дея-

тельностью субъекта, в данном случае имелась в виду учебная, в 

числе главных оказались: понятливость (4,4), мастерство (2,4), 

любознательность (2,3), находчивость (2,1), аккуратность (2,1), 

трудолюбие (1,8), вдумчивость (1,6), увлеченность (1,3), работо-

способность (1,3), скорость (1,2). У представителей Китая на пер-

вом месте любознательность, дисциплинированность, последова-

тельность, работоспособность, вдумчивость, находчивость, увле-

ченность и понятливость. Обучающийся из Нигерии, к наиболее 

важными для учебной деятельности отнес деловитость, собран-

ность, точность, аккуратность, дисциплинированность и испол-

нительность. Среди обучающихся из Египта не выявлены такие 

качества как дисциплинированность и усидчивость. 

В четвертом блоке были признаки субъективных пережива-

ний. Наибольшее количество выборов получили такие характе-

ристики как бодрость (4,1), бесстрашие (3,7), веселость (3,7), 

свободолюбие (3,6), оптимистичность (3,2), стыдливость (2,1), 

чувствительность (1,9), нежность (1,5), жизнерадостность (1,6), 

сердечность (1,6). В общей выборке участвовало 5 девушек  
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(1 – Сирия, 2 – Узбекистан и Таджикистан, 2 – Египет), которые 

на первое место поставили такие проявления эмоциональных 

переживаний как нежность, чувствительность, милосердие, ве-

селость, страстность, душевность. У представителей Китая в 

числе первых милосердие, нежность, сердечность, восторжен-

ность и сдержанность. 

Исследование группы российских студентов проводилось 

ранее, и методика несколько отличается от предыдущей, поэто-

му ранжирование по блокам здесь не предполагалось. Данная 

методика предлагает исследуемым осуществить выбор из 50 

первичных качеств только 20, которые, по их мнению, соответ-

ствуют идеальной личности, и далее распределить выбранные 

качества от наиболее присущему к наименее [5]. 

Наибольшее количество выборов получили такие характе-

ристики как: аккуратность (5,1), вдумчивость (4,6), терпеливость 

(4,6), отзывчивость (5,3), искренность (4,6), и непринужденность 

(3,3). Есть качества, которые не заняли лидирующих позиций в 

выборке, а именно, холодность, трусость, обидчивость, презри-

тельность, подозрительность. 

В исследовании Абидовой А.А. (Нальчик, 2013), опрос 114 

иностранных студентов КБГУ наиболее часто указывались та-

кие качества идеала, как 1) высокий интеллект (21%); 2) про-

фессиональная компетентность (12%); 3) сильная воля (10%); 

4) организованность (5%); 5) доброта (3%) [1]. 

На втором этапе исследования испытуемым необходимо 

было указать среди идеальных качеств те, которые реально при-

суще им. Исходя из процентного соотношения реальных и иде-

альных качеств были определены три уровня самооценки (по 

четырем блокам): средняя (46-56% совпадений) – у 40,4% 

(19 чел.), выше среднего (57-65%) – у 34,1% (16 чел.), высока 

(66-68%) – 25,5% (12 чел.). 

Таким образом, результаты исследования показали, что у 

большинства опрошенных иностранных студентов эталонные 

качества личности более, чем на 50 совпадают с их реальными 

характеристиками. Что дает возможность нам судить от том, что 

они их реализуют в ходе общения и деятельности в социуме. 

Прослеживается общность характеристик личности как у ино-

странных студентов, так и российских. Вместе с тем, необходи-
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мо отметить некоторые отличия внутри группы студентов-

иностранцев, обусловленные этнокультуральными и гендерными 

различиями. Наличие средней и высокой самооценки у большин-

ства опрошенных иностранных студентов, способствует разви-

тию коммуникативной компетентности, что может положительно 

влиять на эффективность их учебной деятельности и успешность 

социально-психологической адаптации к условиям проживания в 

новой стране и условиям учебной деятельности в вузе. 
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Изучение образовательной среды интересует ученых раз-

ных профилей, в том числе педагогов: А.И. Артюхина [1], 

В.А. Ясвин [9] и др. Об образовательной среде моногорода пи-

сали Н.В. Белослудцева [2], Э.П. Бурнашева [3], В.В. Нурму-

хаметова [5] и др. 

В нашем исследовании определялась степень сформиро-

ванности нравственной воспитанности, социализированности 

участников экспериментальной программы «Школьный музей» 



323 

для обучающихся основной школы, расположенной в моного-

роде. 

Предмет исследования: воспитательная деятельность музея 

школы в моногороде. 

Объект исследования: образовательная среда школы. 

Гипотеза: включение обучающегося в процесс самостоя-

тельного поисково-творческого изучения истории и культуры 

своего народа, своей Родины в школьном музее малого города 

обеспечит воспитание нравственной, социализированной лич-

ности. 

Методы исследования: анализ документов; обобщение пе-

дагогического опыта; методики изучения социализированности 

личности ребенка (методика М. И. Рожкова [4]); исследование 

уровня нравственной воспитанности обучающихся по методике 

М. И. Шиловой [8] (для учащихся V–IX классов); констатирую-

щий, формирующий и контрольный педагогический экспери-

мент; математические методы и методы статистической обра-

ботки полученных данных. Экспериментальную группу соста-

вило 30 учеников основной школы одной из образовательных 

организаций моногорода. В результате исследования была раз-

работана программа развития нравственно-воспитанной, социа-

лизированной личности школьника путем включения в много-

образную музейную деятельность. 

Воспитательная задача музея состоит в том, чтобы вырабо-

тать у обучающихся этические и эстетические нормы посред-

ством объектов культуры, находящихся в его распоряжении. 

Формы работы музея со школьниками разнообразны: вик-

торины, виртуальный музей, дискуссии, игры, коллекциониро-

вание, конкурсы, конференции, поисковая работа, реконструк-

ции, рефлексия, экскурсия и др. Формирование российской 

гражданской идентичности у обучающихся посредством муль-

тимедийной образовательной игры характеризуется автором в 

публикации [6]; показана возможность повысить уровень разви-

тия гражданской идентичности школьников 5–9 классов. 

Музей создает площадку для общения и взаимодействия 

разных ребят, мотивирует подростков к преодолению склонно-

сти к негативным жизненным выборам. 
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На первом этапе эксперимента была проверена социализи-

рованность личности ребенка (методика М. И. Рожкова). 

Для определения уровня нравственной воспитанности про-

водилось исследование учащихся 5-9-х классов по методике 

М. И. Шиловой. 

После реализации программы «Школьный музей», которая 

характеризуется в публикации автора [7], отмечаем изменения 

уровня нравственной воспитанности, социализированности обу-

чающихся. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика социальной адаптированности, автономности,  

активности и нравственной воспитанности обучающихся  

(по методике М.И. Рожкова) в начале и конце эксперимента 

 

При сопоставлении данных на начальном и итоговом этапах 

исследования наблюдается рост высокого и среднего уровня со-

циальной адаптированности, автономности, активности и нрав-

ственной воспитанности обучающихся. 

Анализ показателей свидетельствует о росте высокого 

уровня нравственной воспитанности и снижении низкого 

уровня нравственной воспитанности в экспериментальной 

группе. 
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Рис. 2. Динамика нравственной воспитанности обучающихся  

(по методике М.И. Шиловой) в начале и конце эксперимента 

 

Проведенная диагностика показала, что разработанная и 

реализованная программа «Школьный музей», направленная 

на повышение уровня нравственной воспитанности, социали-

зированности, дала положительные результаты. 

Таким образом, апробация программы показала возмож-

ность повысить уровень сформированности нравственной вос-

питанности, социализированности школьников 5–9 классов. Ре-

зультаты опытно-экспериментальной работы позволяют реко-

мендовать созданную программу для применения в школе. Ма-

териалы исследования можно использовать в системе подготов-

ки и повышения квалификации педагогов. 
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In the last decade, research within the framework of the 

structural theory of personality has undergone rapid changes. 

Throughout the second half of the XX century, it was associated, 

first of all, with the structural Cattelian personality theory and his 

questionnaires 12-14-16 PF [1], as a tool for cross-cultural 

psychological research. Questionnaires are still used to study 

personal characteristics and patterns of mental development. In 

recent years, they often have been replaced by the questionnaires of 

the Five-factor model of personality (Big Five Inventory) [2]. For a 

very wide range of not only researchers, but also practical 

psychologists, the structural theory of personality concept is now 

associated with the Big Five model. 

Scientific publications and journals that promote the Big Five 

model, its internationalization, adaptation to different language and 

age groups, groups divided by gender, etc., are becoming more and 

more [3-5]. This is understandable, since the questionnaires are 

compact (from 40 to 120 questions), unified, it is possible to conduct 

surveys in an interactive form, quickly get results on mass samples of 

several thousand and even tens thousands of respondents. It becomes 

possible to use them in social services, recruitment agencies, opinion 

polls, etc. 

However, a decrease in the number of the personality structure 

indicators exacerbates the key problem of factor models: each trait as 

a result of multiple factorization turns out to be a synthesis of 

different psychological characteristics. These can be multi-level 

characteristics, individual psychological or psychosocial one. In 
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addition to the fact that each personality trait is determined by a set 

(complex) of intra-functional connections of such characteristics, the 

traits themselves may well be indirectly interconnected [6-9]. And 

naturally, for the "Big Five" model, such intra- and inter-functional 

connections have an even more ambiguous structure than in 

R. Cattell's factor model. 

The Big Five model describes a personality with five traits: 

extroversion, benevolence (friendliness, the ability to come to an 

agreement), conscientiousness, neuroticism, openness to experience 

(intelligence). It is assumed that these characteristics describe human 

behavior in society (group). On the other hand, according to R. 

Cattell, personality traits are usually divided into four large groups: 

emotional, communicative, volitional and intelligence. Even a 

superficial analysis in order to find a correspondence between the 

results of these two methods shows a lack of unambiguity in the 

interpretation of personal qualities. 

The most ambiguous example of this is the "benevolence" trait 

in the Big Five model. Should benevolence imply some level of 

emotional intelligence [10]? Is benevolence connected with 

sociability, openness? And these are other signs even within the 

framework of the "Big Five" personality model. 

As it was shown by the authors [11], in the factor analysis of the 

personality traits set according to R. Cattell, from 4 to 6 significant 

factors are distinguished. The number of factors, as can be seen, 

approximately corresponds to the five traits of the Big Five model. But 

the connections and composition of these factors do not coincide, even 

qualitatively, with the "Big Five" features, these connections change 

with age, in the process of personal development [12]. 

The most important indicator that needs to be considered within 

the framework of the structural theory of personality is intelligence. 

This indicator is present in both models under consideration. But the 

concept of intelligence can be interpreted in different ways, 

depending on the tasks being solved. Even within the framework of 

different tests of R. Cattell – Culture Fair Intelligence Test (CFIT) 

(the "fluid", innate intelligence IQ is revealed) and the personal 

questionnaire of R. Cattell (verbal intelligence is revealed) - they are 

strongly non-linearly related and mediated by personality traits [13]. 
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The relationship of intelligence with personality traits changes in 
age dynamics. If the "openness to experience" in the Big Five model 
is interpreted as a manifestation of intelligence, then which 
intelligence indicator is meant – IQ, verbal intelligence or general 
intelligence G [14]? Consequently, the manifestation of the 
"intelligence" indicator can be "hidden" in any of the features of the 
Big Five model. 

Intelligence in various forms can manifest itself even in the 
personality trait "neuroticism", which in the Big Five models is most 
often interpreted as emotional stability. But in R. Cattell's 
questionnaires, a number of signs can be correlated with neuroticism: 
in addition to, in fact, emotional stability, these are features such as 
frustration, shyness, excitability, sensitivity, anxiety. In addition, the 
personality trait "excitability" in R. Cattell's questionnaires can be 
considered close to individual psychological characteristics, 
temperament. 

Another very characteristic example of such ambiguity is the 
sign of "neurasthenia" (Hamlet factor, tendency to feeling of guilt) in 
R. Cattell's 14-factor questionnaire for adolescents. When 
interpreted, this sign is associated with isolation, coldness and high 
intelligence. That is, the Hamlet factor and intelligence can be 
considered examples characterizing two extreme features of 
personality traits in dispositional models. In the sense that one of 
them manifests itself as a relatively independent feature (invariant) 
that affects other characteristics, and the other is a synthesis of 
characteristics determined by a set of other one. 

The examples given demonstrate the fact that the psycho diagnostic 
data within the framework of structural personality models for adequate 
psychological interpretation require not only a vertical (hierarchical) 
analysis of personality traits, but also additional diagnostics using other 
means. This, first of all, applies to the Big Five model, since five traits, 
even without taking into account extremely shortened questionnaires, 
from a psychological point of view give extremely superficial 
information. Mass testing with the help of the "Big Five" questionnaire 
is, on the one hand, a change in the goals of testing, aimed more and 
more at solving sociological problems. On the other hand, Big Five 
Inventory, which is being actively implemented at all levels, is a 
standardized tool of globalization, demonstrating a different paradigm of 
psychological research. 
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Ключевые слова: харизма, харизматическая личность, професси-

ональные качества, ценности, принципы, взаимодействия. 

 

Университетский преподаватель обладает определенным 

авторитетом благодаря своему статусу, который, в сочетании с 

соответствующими личными качествами, может оказывать вли-

яние на студентов. 

Для этого он должен быть не только профессионалом в сво-

ем деле, но и обладать определенной харизмой, идти в ногу со 

временем, быть эмоционально устойчивым, образованным, 

дружелюбным, коммуникабельным, эрудированным и уверен-

ным в себе. 

https://doi.org/10.1037/rev0000124
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Он не должен причинять психологический ущерб своим 

ученикам, но проявлять уважительную требовательность, и, 

учитывая особенности аудитории, доступно излагать достовер-

ную информацию, получая при этом обратную связь. 

Но что именно делает преподавателя харизматичным? Что 

такого есть в его характере, что органично делает его вдохнов-

ляющим и вызывающим уважение лидером? 

Многие определяют харизму как уникальное качество, ко-

торое позволяет быть естественно привлекательным. Каждый 

обладает уникальным обаянием, и на самом деле нет способа 

измерить его или дать четкое описание, но, безусловно, есть 

способы его развить. Для педагога это особенно важно сделать, 

чтобы привлечь внимание аудитории, не прилагая особых уси-

лий и, средствами своего учебного предмета, развивать лич-

ность студента [1]. 

Долгое время педагог не рассматривался с точки зрения его 

харизмы, а только в качестве средства решения возникающих 

образовательных задач. Считалось, что профессиональный 

успех определяет только его сумма знаний и умений. 

Но преподавание становится все более стрессовым процес-

сом. Студенты стали с меньшим уважением относиться к препо-

давателю, и его статус в настоящее время несколько понижен, 

по сравнению с тем, каким он был поколение или два назад. 

Это случилось потому, что социальные предпочтения, цели, 

потребности и привычки современных студентов сильно изме-

нились. Отчасти это связано с тем, что сегодня, когда доступ к 

разнообразной и обильной информации очень прост, студент 

дома через интернет может сам быстро найти ответы на многие 

вопросы. 

Отсутствие мотивации, отстраненность, а также неподго-

товленность к труду и жизни в меняющихся условиях – это все-

го лишь некоторые из факторов, которые необходимо учитывать 

педагогу, чтобы адаптироваться и внести свой вклад в успешное 

решение проблем образования. 

Интерес к обучению является первым шагом к максимали-

зации возможностей студентов и мотивирующим фактором не 

только к получению знаний, но и осмысленному поведению при 

обучении. 
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Отсюда многие приходят к выводу о том, что необходимы 

вдохновляющие учителя, являющиеся экспертами в своем 

предмете, гибкие, рефлексивные, делающие обучение целена-

правленным и содержательным. Они могут создавать стимули-

рующую обстановку в аудитории, осуществляя при этом четкое 

и позитивное управление процессом обучения. 

Известный австралийский академик и поэт Доу (Dawe, 

1984) отмечал, что «преподавание на самом деле является пер-

формансом, искусством, исполняемым людьми с особыми та-

лантами, и учителя, ведущие шоу, непременно должны быть 

харизматичными» [2]. 

Есть преподаватели, наделенные природной харизмой. Они 

последовательны, приятны, спокойны, добры и легко могут со-

здавать атмосферу непринужденности, в которой каждый чув-

ствует себя комфортно. Их поведение вызывает доверие и сим-

патию у студентов, побуждая к более глубокому изучению 

предмета. 

А если такой преподаватель обладает еще и чувством юмора, 

то у него есть значимое преимущество, помогающее сократить 

расстояние между преподавателем и студентами, поднять настро-

ение аудитории, вдохновлять и вызывать желание учиться. 

Конечно, бремя сохранения интереса к изучению предмета 

во многом лежит и на студентах, но они находятся на очень чув-

ствительном этапе жизни, решая свои проблемы и пытаясь 

найти выход из конфликтных ситуаций. А если преподаватель 

ведет занятия скучно и монотонно, то, очевидно, студентам бу-

дет трудно заинтересоваться его предметом. 

Но в современном мире даже высокопрофессиональный 

преподаватель, обладающий внутренней ценностью и харизмой, 

рискует остаться не востребованным, если не сможет преподне-

сти и соответствующим образом подать свои знания. 

Чтобы стать успешным, преподавателю надо быть стрессо-

устойчивым, не создавать, а при необходимости, умело разре-

шать конфликтные ситуации и развивать такое важное качество 

как эмпатия (т.е. умение поставить себя на место другого чело-

века). Именно оно часто помогают создать хорошую атмосферу, 

которая может послужить основой плодотворного общения, 

способствуя тем самым усвоению учебного материала. 
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Кроме этого, для харизматичного преподавателя важно об-

ладать чувством такта. Его ирония всегда без насмешки, серьез-

ность без натянутости, требовательность без подавления, есте-

ственность без фамильярности. Он использует методы нрав-

ственного возвышения студента и дает ему возможность выйти, 

не потеряв лица, из неприятной ситуации или неловкого поло-

жения [3]. 

О. Салманова уверена, что, при желании, все эти качества 

можно приобрести, прежде всего, за счет работы над собой и 

своим внешним обликом. Многие люди выстраивают свои от-

ношения, опираясь на информацию, полученную от зрительного 

образа, которое в большинстве случаев и определяет динамику 

процесса взаимодействия [4]. 

Также, чтобы привлечь и удержать внимание аудитории, 

педагог должен иметь расширенный словарный запас, следить 

за логичностью и аргументированностью своих рассуждений, 

учитывать интонацию, скорость и громкость речи, так как ауди-

тория составляет свое суждение о педагоге в течение первых 

нескольких минут общения. 

Важно помнить, что студенты очень наблюдательны и все-

гда имеют свое мнение на все происходящее. Они замечают, 

какое у преподавателя настроение, его жесты, мимику, привыч-

ки. Значение для них имеет и образ жизни педагога, его отно-

шения с коллегами, моральные принципы, поведение и харак-

тер. И, если хотя бы однажды, в результате сопоставления вер-

бальной и невербальной речи педагога студенты почувствуют 

фальшь, он не будет пользоваться их доверием [5]. 

Работа над собой позволяет педагогу создать такой имидж, 

критерием успешности которого будет его безупречная репута-

ция и заслуженное уважение студентов. Студенты такого пре-

подавателя, по окончанию обучения, могут прийти к мысли о 

том, что надо беречь и ценить учителей, так как именно они пе-

редают знания, традиции и нравственность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сочетание про-

фессионализма, внутреннего комфорта и позитивного внешне-

го впечатления являются залогом харизматичности преподава-

теля, заключающейся в умении развивать и применять свои 

способности для того, чтобы создать благоприятный отклик у 
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обучающихся и воздействовать на их мотивацию при изучении 

предмета. 
Преподаватель, обладающий качествами харизматичности, 

способен чувствовать окружающий мир, видеть свое место в 
нем, изменятся вместе с меняющимися обстоятельствами, при 
этом оставаясь собой и реализуя собственный потенциал. 
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Специализированные курсы и семинары, направленные на 

развитие активности студентов, являясь перспективными фор-

мами обучения, способствуют расширению кругозора, усвоению 

азов профессиональных навыков, умению самостоятельно и 

творчески мыслить. На таких занятиях студентам могут давать-

ся задания по исследованию и обобщению материалов, с даль-

нейшей целью их публикаций. Например, можно предложить 

студентам составить перечень богатейших духовных ценностей 

туркменского народа, в частности, воззрения на окружающую 

https://infourok.ru/statya-na-temu-principy-i-tehnologii-formirovaniya-pedagogicheskogo-imidzha-5229994.html
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https://infourok.ru/statya-na-temu-principy-i-tehnologii-formirovaniya-pedagogicheskogo-imidzha-5229994.html


336 

природу, опирающиеся на традиции народа и изложить их в 

письменной форме. 

Предки туркмен на протяжении многовековой истории свято 

почитали свои национальные традиции, среди которых, особое 

место занимает бережное отношение к самой природе и  её богат-

ствам, а также к окружающей среде, что в целом является состав-

ной частью великого культурного наследия нашего народа. 

Изучение и преподавание традиций туркменского народа, 

его бережного и трепетного отношения к природе – является 

одной из актуальных задач современного процесса обучения. На 

исторических примерах мы видим, что туркмены даже в процес-

се охоты всегда стремились сохранить гармонию с природой. 

Охота велась сообразно с бытовыми потребностями, так чтобы 

не нарушить баланс человека и фауны и не нанести урон приро-

де. Бережное отношение к природе проявлялось нашими пред-

ками не только на охоте, но и даже при  простой работе по заго-

товке дров для хозяйства, когда не вырубались здоровые и мо-

лодые деревья, а брались лишь старые, засохшие деревья или 

просто собирался валежник. 

Большим достижением в этой области обучения являются 

специализированные курсы, направленные на стимулирование 

активности студентов, когда преподаватель предлагает широкий 

выбор литературы и дополнительной информации по курсам 

специализации, направленные на изучение и усвоение большого 

объема информации для развития творческих способностей 

обучающихся [1; 2; 3]. 

В Туркменском государственном университете имени Мах-

тумкули на историческом факультете ведется обучение по спец-

курсу «Народные традиции туркмен связанные с охраной при-

роды». Цель данного курса – ознакомить студентов-историков с  

традициями нашего народа по охране природы, их историче-

скими корнями, а также разъяснить, что экологические факторы 

всегда оказывали и сегодня оказывают огромное влияние на 

жизнь человека. 

Важной составляющей данного курса специализации являет-

ся выработать у студенческой молодежи чувства уважения к 

древним традициям туркменского народа, направленные на вы-

явление исторических корней народных экологических представ-
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лений, знание практики бережного отношения наших предков к 

природным богатствам, основанные на благородных традициях и 

обычаях, выработанных народом в течение тысячелетий. 
Народные традиции бережного отношения к природе необ-

ходимо научно фиксировать, привлекая к этой работе опытных, 
разбирающихся в этих вопросах информантов. Соответствую-
щие сведения вначале должны быть зафиксированы в возможно 
полном объеме и проверены на достоверность, затем проанали-
зированы и лишь после тематически сгруппированы, например: 

а) Народные традиции охраны диких животных. 
б) Народные традиции защиты птиц. 
в) Народные традиции защиты растений. 
г) Поверья, связанные с предсказанием погоды и т.д. 
В итоге студентам-историкам по месту своего жительства 

удавалось выявить интересные этнографические сведения об об-
рядах, а также поговорки, связанные с погодой. Также ими были 
сделаны удивительные записи о народном календаре «Çeltek 
hasaby». Были среди студентов и те, кто сумел овладеть искус-
ством предсказания погоды. У туркмен издревле существовал 
уникальный календарь летоисчисления. Регулярные наблюдения 
человека за природой, его наблюдения за звездами,  впоследствии 
составили основу знаний каждого периода времени года. По осо-
бому расположению звезд в летние дни они могли предсказать, 
будет ли наступающая зима холодной и снежной или мягкой [4]. 
В ходе спецкурса студентам также можно предложить составить 
перечень существующих и поныне обрядов, которые, в дальней-
шем целесообразнее был бы передать в музей или архив в форме 
аудио и видеозаписей информаторов обладающих ценными све-
дениями, предназначенные для длительного хранения, и пред-
ставляющие собой богатую базу данных, которую можно затем 
использовать в учебном процессов течение многих лет. Далее на 
основе собранных материалов студенты также могут готовить 
презентации, используемые в учебной работе что, безусловно,  
способствует эффективности  процесса обучения. 

При этом необходимо отметить, что профессиональные ка-
чества самого преподавателя, а также его умение заинтересовать 
и увлечь студентов позитивно влияют на развитие  творческих  
способностей и формирование профессиональных навыков бу-
дущих историков. 
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Для развития творческой деятельности студентов на специ-
ализированных курсах могут выполнятся самые разнообразные 
задания, которые должны мотивировать учащихся думать и дей-
ствовать самостоятельно. Творческие задания в письменной 
форме очень важны в процессе обучения, потому что вместе с 
совершенствованием их разговорных навыков, совершенствует-
ся и навык написания научных статей. 

Формирование творческого мышления требует, в первую 
очередь, развития творческих способностей студентов. Креа-
тивное мышление подобно ключу, открывающему творческие 
дарования. Вместе с тем следует отметить, что различные пред-
метные конкурсы также играют огромную роль в развитии 
творческой активности и способностей учащихся и студентов. 
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На факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в 

рамках деятельности Научного студенческого общества (НСО) 
проводится мониторинг профессиональных предпочтений сту-
дентов младших курсов. Ранее были опубликованы результаты 
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опросов 125 студентов 1-2 курсов в 2018-2019 учебном году [2] 
и 121 студента 1 курса в 2019-2020 учебном году [1]. В 2020-
2021 учебном году опрос не проводился из-за ограничительных 
мер, введённых для противодействия распространению корона-
вирусной инфекции. В настоящей работе представлены резуль-
таты опроса, проведённого в 2021-2022 учебном году (март-
апрель 2022 года). 

В опросе принял участие 91 студент 1 курса в возрасте от 

17 до 23 лет (средний возраст – 18,3 ± 0,9), включая 80 девушек и 

11 юношей. По специальности «Клиническая психология» (КП) 

обучались 57 человек, по специальности «Психология служебной 

деятельности» (ПСД) – 30 человек, по специальности «Педагоги-

ка и психология девиантного поведения» (ППДП) – 4 человека. 

Использовались авторская анкета из 13 вопросов и опросник вли-

яния сфер самореализации («аттракторов») на активность студен-

тов в процессе вузовского обучения, предложенный Е.Н. Шутен-

ко, А.И. Шутенко и К.В. Сидорчук [3]. Предыдущие опросы про-

водились в бланковой форме. В этот раз данные были собраны с 

помощью платформы «Мастер-тесты» интегрированной системы 

Интернет-сервисов «HT-Line», предоставленной Инновационным 

центром «Гуманитарные технологии». 

Результаты заполнения анкеты студентами первых курсов, 

поступившими в университет в 2018, 2019 и 2021 годах, пред-

ставлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты заполнения анкеты на профессиональные  

предпочтения студентами 1 курса (наборы 2018, 2019 и 2021 годов) 
 

 
Годы поступления 

2018 2019 2021 

Объём выборки 97 121 91 

№ Вопрос Результаты ответов 

1 
Учился ли кто-либо из ваших роди-
телей в МГУ? 

20,6% 15,7% 11% 

2 
Работал ли (работает сейчас) кто-
либо из ваших родителей в МГУ? 

6,2% 5% 2,2% 

3 
Имеет ли кто-либо из ваших родите-
лей психологическое образование? 

14,4% 8,3% 14,3% 
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Годы поступления 

2018 2019 2021 

Объём выборки 97 121 91 

№ Вопрос Результаты ответов 

4 
Работает ли кто-либо из ваших ро-

дителей практическим психологом? 
7,2% 5,8% 8,8% 

5 
Имеет ли кто-либо из ваших роди-

телей учёную степень? 
20,6% 19% 20,9% 

6 

Планируете ли вы после окончания 

факультета заниматься практиче-

ской деятельностью (работать пси-

хологом-практиком)? 

85,6% 86,7% 84,6% 

7 

Планируете ли вы после окончания 

факультета заниматься научной дея-

тельностью (работать учёным, 

научным сотрудником)? 

50,5% 43,3% 48,4% 

8 Есть ли у вас научные публикации? 0% 5,8% 6,6% 

9 

Считаете ли вы, что психология в 

скором времени перестанет суще-

ствовать как отдельная наука? 

5,2% 7,4% 2,2% 

10 

Считаете ли вы, что у российской 

психологии свой особый путь, кото-

рый не должен совпадать с путём 

развития мировой психологии? 

17,5% 25% 25,3% 

11 

Выберите значение, соответствующее 

месту психологии между естествен-

ными и гуманитарными науками? 0 – 

полностью естественная наука, 6 – 

полностью гуманитарная наука. 

3,2 ± 0,8 3,1 ± 0,9 3 ± 1,1 

12 

Хотели бы вы, чтобы психология в 

своём дальнейшем развитии больше 

приблизилась к гуманитарным или 

естественным наукам? Если да, от-

метьте желаемое положение. Если 

нет, отметьте то же положение, что 

и в предыдущем вопросе. 

2,8 ± 1,3 2,7 ± 1,2 2,6 ± 1,5 

13 

Насколько интересно вам то, чему 

вас учат на факультете? Выберите 

подходящее значение: 0 – совсем 

неинтересно, 6 – очень интересно. 

4,7 ± 1,3 4,7 ± 1,2 4,5 ± 1,2 
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Усреднённые ответы первокурсников 2021 года поступления 
значимо не отличаются от ответов первокурсников, поступивших 
в 2019 году. Наибольшая разница отмечается по вопросу № 9, од-
нако и здесь различия находятся на уровне тенденции (φ = 0,117, 
p = 0,089). Эти результаты не только указывают на устойчивость 
профессиональных предпочтений, но и позволяют говорить об 
эквивалентности бланковой и электронной версий анкеты. 

Ниже (табл. 2) представлены результаты заполнения опрос-
ника на привлекательность сфер самореализации. 

 
Таблица 2 

Привлекательность сфер самореализации у студентов 1 курса 
(наборы 2019 и 2021 годов), в ячейках таблицы – проценты 

 

№ Сферы самореализации 
Годы поступления 

2019 2021 

1 Волонтёрская деятельность 56 ± 27 62 ± 21 

2 
Инновационно-предпринимательская  
деятельность 

57 ± 23 63 ± 20 

3 Информационно-медийная деятельность 55 ± 25 58 ± 24 

4 Межкультурные коммуникации 74 ± 23 73 ± 24 

5 Научно-исследовательская деятельность 64 ± 25 72 ± 22 

6 Общественно-гражданская активность 51 ± 24 58 ± 24 

7 Спортивно-оздоровительная деятельность 45 ± 28 50 ± 26 

8 Учебно-познавательная деятельность 75 ± 20 78 ± 15 

9 
Художественно-творческая и самодеятель-
ная активность 

56 ± 26 66 ± 21 

Все области (общий уровень активности) 59 ± 26 65 ± 24 

 

По сравнению с набором 2019 года общий уровень активно-

сти вырос (U = 4191, p = 0,023). Значимые различия отмечаются 

по научно-исследовательской деятельности (U = 4139, p = 0,027), 

общественно-гражданской активности (U = 4318, p = 0,049), ху-

дожественно-творческой и самодеятельной активности (U = 3940, 

p = 0,004). Три наиболее предпочитаемых вида активности не 

поменялись – это учебно-познавательная деятельность, меж-

культурные коммуникации и научно-исследовательская дея-

тельность. Инновационно-предпринимательская деятельность 

ранее была на 4-м месте, сейчас переместилась на 5-е, уступив 
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художественно-творческой и самодеятельной активности. Во-

лонтёрская деятельность осталась на 6-м месте. Информацион-

но-медийная деятельность, занимавшая 7-е место, с разницей в 

0,7 процентных пункта уступила общественно-гражданской ак-

тивности. Спортивно-оздоровительная деятельность осталась на 

последнем, 9-м месте. 
Выяснилось, что студенты, обучающиеся по специальности 

КП, меньше, чем студенты, обучающиеся по специальности 
ППДП, хотят заниматься общественно-гражданской активностью 
(53% и 70%, U = 498, p = 0,001) и спортивно-оздоровительной 
деятельностью (46% и 58%, U = 624, p = 0,039). 

Кластерный анализ, проведённый методом силуэтов, пока-
зал, что студентов можно разделить на две группы – активные 
(40 человек, 44%) и неактивные (51 человек, 56%). Первая груп-
па значимо отличается от второй по привлекательности всех 
сфер самореализации (размер эффекта d-Коэна от 0,9 до 1,4). 
Активные студенты чаще планируют после окончания факуль-
тета заниматься научной деятельностью (63% и 37%, φ = 0,251, 
p = 0,017). Им также интереснее учиться на факультете (4,9 ± 1,2 
и 4,2 ± 1,1, U = 653,5, p = 0,002). 

Авторы благодарят студенток факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, принявших участие в привлечении  
респондентов: Васюру Е.В., Баженову Д.А., Захарову А.Ю., 
Яшину Д.Е. 
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Со времени пандемии в 2020 году актуальным становится 

сочетание в преподавании дисциплин смешанного формата про-

ведения лекционных и практических занятий – традиционный и 

дистанционный подходы. Если традиционное преподавание – 

это подход, сформированный десятилетиями и имеющий преем-

ственность в поколениях преподавателей высшей школы и учи-

телей СОШ, то дистанционный формат – это своеобразный вы-

зов, который способствовал переосмыслению всего процесса 

обучения и переходу на современные, актуальные рельсы. Нель-

зя не замечать того факта, что именно после 2020 года в вирту-

альном мире появилось огромное количество различных курсов, 

вебинаров, лекций с применением дистанционного формата на 

абсолютно разные темы современного общества. По статисти-

ке [1] россияне в 2021 году потратили на обучение в онлайн 

формате около 226 млрд. рублей (в 2019 году – 19 млрд. руб-

лей). Конечно такой колоссальный приток капитала в онлайн-

образование – следствие пандемии 2020. Современная высшая 

школа в сфере дистанционного образования также не стоит на 

месте и старается внедрить различные формы дистанционного 

проведения занятий и методы контроля в процесс обучения. 
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В ЧГУ им. И.Н. Ульянова в течение 2020-2022 года при 
проведении занятий по теоретической механике сочетаются 
следующие виды дистанционного обучения: проведение веби-
наров, запись онлайн лекций по основным актуальным темам, 
тестирование остаточных знаний с использованием Moodle [2, 3], 
для решения текущих вопросов и задач активно используются 
различные мессенджеры (такие как VK, Telegram). Если со сту-
дентами РФ проблем с освоением знаний в таком формате прак-
тически не наблюдается, то для студентов иностранных госу-
дарств возникает ряд специфических проблем, которые прихо-
дится решать преподавателю [4]. 

Можно заметить, что именно дистанционный формат поз-
волил огромному количеству студентов иностранных госу-
дарств получить качественное образование в России. Например, 
если в 2019 году доля студентов, изучающих теоретическую ме-
ханику в ЧГУ им. И.Н. Ульянова на технических факультетах, 
была в районе 3-5% от общего количества студентов, то в 
2022 году доля составляла уже 10-12%. 

Рассмотрим более подробно формы контроля в условиях 
дистанционного образования, применяемые к студентам ино-
странных государств, при преподавании дисциплины «Теорети-
ческая механика»: 

1. Организация бесед в мессенджерах для каждой группы. 
При знакомстве со студентами (иногда при содействии де-

каната, особенно, с гражданами иностранных государств, кото-
рые в начале семестра очень часто не присутствуют на занятии) 
на начальном этапе (1-2 пара практических занятий) организо-
вывается беседа в мессенджерах (VK, Telegram, Viber). Основ-
ная цель – оперативно и своевременно решать возникающие во-
просы, подгружать задания практических занятий, ссылку на 
проведение тестирования и т.д. 

2. Проведение консультаций по предмету в формате электрон-
ных писем, либо с подключением к вебинарной платформе ЧГУ. 

Данный формат наиболее часто применяется к иностранным 
гражданам дальнего зарубежья, которые в данный момент нахо-
дятся за пределами РФ. 

3. Контроль за выполнением аудиторных и домашних работ 

с помощью тестирования в виде выбора варианта ответа или в 

виде открытой форме ответов. 
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Подобный подход показал свою эффективность, так как 

иностранные студенты недостаточно хорошо владеют русским 

языком, и тестирование позволяет им не отставать от общей 

массы студентов и показывать вполне неплохие знания. 

1) Пример тестирования в виде выбора варианта ответа: 

Решите задачу и выберите верный вариант ответа из пред-

ложенных ниже: материальная точка массы 2 кг движется по 

закону s = t
2
-0,5·sin(2·t) вдоль прямой. В момент времени t = 5 с 

определить модуль силы инерции материальной точки.  

1) 1,81Н; 2) 1,83 Н; 3) 1,82 Н. 

2) Пример тестирования с открытым вариантом ответа: 

Решите задачу: ротор электродвигателя, начав вращаться 

равноускоренно, сделал за первые 5 с 100 оборотов. Определить 

угловое ускорение ротора (ответ округлите до десятых). 

4. Контроль выполнения обязательной РГР через электрон-

ную почту, либо через мессенджеры в виде фотографий или 

сканированных файлов. 

Этот формат предназначен только для тех студентов, кото-

рые находятся за пределами РФ. Ко всем остальным студентам 

применяется традиционный подход со сдачей работы непосред-

ственно преподавателю во время практических занятий. 

5. Мониторинг посещения лекционных и практических           

занятий. 

Подобный подход обусловлен тем, что в условиях доста-

точно сжатого количества лекций и практик для освоения дис-

циплины студентами преподавателю необходимо контролиро-

вать посещаемость ими занятий. Если пропусков больше поло-

вины от основного раздела изучаемого предмета, то студентам 

выдаются дополнительные задания для того, чтобы закрыть 

«хвосты». 
Приведенные выше инструменты являются частью контроля 

успеваемости и усвояемости дисциплины в условиях дистанци-
онного образования. Подобный формат показал свою эффектив-
ность и удобство, так как позволяет быстро и оперативно ре-
шать вопросы со студентами иностранных государств, которые 
хотят заниматься и получать образование. Например, если в 
2020-2021 году среди 100% иностранных студентов строитель-
ного факультета успевающих по предмету «Теоретическая ме-
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ханика» по итогам сессии было около 40%, то в 2021-2022 году 
таких студентов уже около 90%. 

Конечно же, подобный подход наряду с рядом преимуществ 
имеет и недостатки. Рассмотрим их поподробнее: 

1. Формализация знаний. Так как основной формой проме-
жуточного контроля является тестирование и сдача РГР, то у 
студентов очень быстро вырабатывается формалистский подход. 
К сожалению, попробовать решить более сложные задачи или 
рассмотреть темы сверх программы студенту неинтересно, так 
как требует дополнительных очень серьезных усилий и навыков 
самостоятельной работы. 

2. Языковой барьер. Преподавание «Теоретической механи-
ки» осуществляется на русском языке, поэтому студенту ино-
странных государств бывает достаточно сложно сориентиро-
ваться в терминологии и формулировках. Тем не менее, сов-
местными усилиями преподавателя и студента через онлайн пе-
реводчика этот вопрос решается. 

3. Все-таки наиболее эффективным является непосред-
ственное общение студента-преподавателя, так как предмет яв-
ляется техническим, где объяснение в режиме реального време-
ни является самым эффективным подходом. 

Несмотря на описанные недостатки дистанционного образова-
ния гражданам иностранных государств надо признать, что такой 
формат преподавания уже прочно занял позиции в образователь-
ном процессе. Игнорирование возможностей дистанционного 
формата приведет к тому, что снижается конкруентоспособность 
высшего учебного заведения. К вопросу внедрения таких форм 
обучения в образовательный процесс необходимо подходить не 
как к препятствию, а как к новым открывающимся возможностям, 
которые позволят привлекать к обучению в высшей школе студен-
тов не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. 
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Современные медицинские студенты во время обучения в 
высших учебных заведениях сталкиваются с необходимостью 
развивать и нарабатывать не только будущие профессиональные 
навыки и знания, но и общие компетенции, которые особенно 
актуальны в условиях динамически меняющегося мира. В част-
ности для успешной конкурентоспособности на рынке труда 
необходимо наличие коммуникативных и социальных навыков, 
способность к мгновенной адаптации, стрессоустойчивость, 
умение искать самостоятельные и креативные решения, лидер-
ские качества. [1] Особую актуальность данные компетенции 
приобретают для студентов, обучающихся на английском языке, 
так как после окончания российского высшего учебного заведе-
ния им чаще всего предстоит подтверждение своих знаний в 
родной стране. 

К сожалению, традиционный учебный процесс направлен 
преимущественно на одностороннюю передачу информации от 
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преподавателя к студентам, что, во-первых, мало способствует 
развитию общих компетенций, и, во-вторых, имеет низкий про-
цент эффективности усвоения материала. Таким образом, назре-
вает необходимость использования современных методических 
инноваций. В частности на нашей кафедре активно вводится в 
методику преподавания метод кейс-технологий. 

Метод кейс-технологий – это разработанные на базе факти-
ческих материалов конкретные учебные ситуации, которые в 
дальнейшем обсуждаются на учебных занятиях. [2] Особенно-
стью данного метода является то, что кейсы используются для 
решения задач, на которые требуется развернутый и многогран-
ный ответ, так как ситуацию следует рассмотреть с разных сто-
рон и нет одного единственного правильного решения. 

При составлении требований к кейсу учитывается, что про-
блематика должна соответствовать тематике учебного материа-
ла, содержанию и дидактическим целям учебного предмета, си-
туация должна быть актуальной, и у студентов должен быть до-
статочный уровень знаний в предметной области кейса. [3] 

С помощью кейсов решается несколько образовательных 
задач. Во-первых, стимулируется познавательная активность 
студентов. Во-вторых, происходит контроль и оценивание пре-
подавателем усвоенного материала по заданной тематике. [4] В-
третьих, развивается клиническое и логическое мышление сту-
дентов. В-четвертых, обучающиеся учатся отстаивать и аргу-
ментировать свою точку зрения. 

На базе кафедры фармакологии, клинической фармакологии 
и биохимии ЧГУ им. И.Н.Ульянова кейс-технологии использу-
ются как во время контактных занятий, так и во внеурочной де-
ятельности для обучения решению творческих, научных и ком-
муникативных задач. Такие задания предлагаются студентам на 
олимпиаде по фармакологии, проводимой на кафедре ежегодно. 
Она состоит из двух этапов , одним из которых является реше-
ние творческого кейса, который  предлагается выполнять сту-
дентам в командах. Акцент в кейсах делается на понимание осо-
бенностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарствен-
ных препаратов, значимых побочных эффектов. Во время вы-
полнения заданий студенты демонстрируют свою креативность, 
лидерские качества, способность донести доступно и грамотно, 
работать в команде. 
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В результате применения кейс-метода происходит не только 
приобретение обучающимися профессиональных компетенций: 
знаний и навыков, связанных с применением лекарственных 
препаратов, но и повышение уровня компетенций, необходимых 
для успешной коммуникации с коллегами и реализации себя как 
личности. 
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Этнологическое исследование предопределяет обращение к 
широкому спектру соответствующих источников. Это полевые 
материалы, письменные источники, путевые заметки, архивные 
материалы, музейные коллекции, фотографии и видеоматериалы 
о быте народа и др. Особое место среди этнографических ис-
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точников принадлежит литературным произведениям, как ху-
дожественного, так и эпического, мемуарного, поэтического ха-
рактера. Самым совершенным способом изучения жизни какого 
либо народа является непосредственное наблюдение, а если этот 
способ недоступен, то ценным средством является изучение ли-
тературы народа [1]. 

Литературные произведения в этнологическом аспекте 
начали изучаться сравнительно недавно. Преподавание студен-
там исторического факультета основ этнологии должно вклю-
чать, по нашему мнению, и ознакомление в рамках спецкурсов с 
теми направлениями, которые образовались на стыке наук. Эт-
нолитературоведение и является одним из таких направлений, 
совмещающем в себе и этнологию, и литературоведение [2]. 
Преподавание такого спецкурса дает студентам навыки и уме-
ние работать с источниками, а зачетным заданием является са-
мостоятельный этнографический разбор выбранного литератур-
ного произведения. 

Эпосы, былины, сказки, мифы в этнологическом аспекте 

дают материалы, относящиеся к самой ранней этнографии наро-

да, поэтому начальные занятия спецкурса могут быть посвяще-

ны такого рода литературным источникам. 
Туркменский героический эпос «Гёроглы», внесенный в Ре-

презентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО, 
датируется средними веками, при этом некоторые его главы мо-
гут относится к более ранним векам [3]. В "Гёроглы" отражены 
хозяйство, ремесла, занятия туркмен. Так, о древней оседло-
земледельческой культуре туркмен свидетельствуют упоминае-
мые в эпосе зерновые, названия фруктов и овощей, виды соб-
ственности на землю, наименования блюд растительного проис-
хождения туркменской кухни. Пожелание землепашцу в виде 
традиционного приветствия, которое приводится в эпосе, быту-
ет у туркмен и поныне. Заслуживает внимания описание пищи, 
национальной одежды, жилища. В "Гёроглы" есть интересные 
сведения об интерьере туркмен, например, праздничное укра-
шение комнаты коврами, живыми цветами, фруктами. Таким 
образом, студенты получают навыки извлечения этнографиче-
ской информации из эпического повествования. 

Достоверные сведения из быта народа могут представлять и 

средневековые литературные произведения диваны.  Известное 



351 

произведение «Диван лугат ат-турк» («Свод тюркских слов») 

ученого XI века Махмуда Кашгарлы является ценным источни-

ком, освящающем различные стороны жизни и быта туркмен [4]. 

Особенностью этого произведения является то, что это своего 

рода словарь тюркских слов, но со множеством пояснительных 

сведений. Этот источник содержит сведения о материальной 

культуре, видах хозяйственной деятельности, ремесле туркмен 

раннего средневековья. Духовная культура туркмен отображена 

в данном произведении множеством пословиц, изречений, сти-

хотворных строк, относящихся к  вопросам воспитания: «Пус-

кай будет тебе заветом, сын: в народе будь человеком с большой 

буквы, передавай свои знания окружающим», «Получая назида-

ния, сын, ты избавишься от незнания», «Птица крыльями, а че-

ловек конем достигает цели», «Проси не красивой наружности, 

а воспитанности», «Кто уважает старших, тот будет счастлив», 

«Основа воспитанности – речь». Несмотря на то, что «Диван» 

является преимущественно произведением словарного жанра, в 

нем есть обширный материал по материально-духовной культу-

ре туркмен. Этнографический разбор произведения дает студен-

там навыки работы с такого рода источниками. 

Большой интерес для этнографа представляют произведе-

ния классической литературы, в частности дестаны, совмещаю-

щие в себе и поэзию, и прозу. Издавна на праздниках, свадьбах 

у туркмен музыканты-бахши исполняют песни из дестанов. Так, 

на примере, дестана «Юсуп-Ахмет» классика туркменской ли-

тературы ХVIII века Магрупи можно осуществить этнографиче-

ский разбор и показать студентам возможности такого произве-

дения как источника, содержащем сведения о хозяйстве и ре-

меслах, военном деле и коневодстве, жилище, интерьере и 

др. [5] В произведении широко представлена свадебная обряд-

ность туркмен. Показано, как невесту по прибытию в дом жени-

ха размещают с окружающими ее девушками в нарядную белую 

юрту ак ой, где постланы ковры, деревянные детали украшены 

золотыми и серебряными нитями, а у стены размещен резной 

деревянный сундук. Интересно, что в свадебной обрядности 

туркмен в прошлом цифра 9 имела сакральное значение: девять 

наименований блюд, подаваемых гостям, девять чашек сахара и 

девять тарелок сладостей, подаваемых молодым и др. В совре-
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менной свадебной обрядности некоторых местностей Туркме-

нистана и сейчас приданое невесты именуется «докуз» (девять). 

Таким образом, этнографический разбор дестана позволяет сту-

дентам проследить корни традиций, их развитие. 

Литературные произведения ХХ века представляют несо-

мненный интерес в этнологическом аспекте. Подчас в них мож-

но обнаружить сведения, которые не встречаются в других ис-

точниках, так как отдельные явления быта уже вышли из обихо-

да. К примеру, повесть туркменского писателя Наримана Джу-

маева «Тихая невестка», созданная в 60-х годах ХХ века, содер-

жит описание материально-духовной культуры того времени [6].  

Показаны виды народной одежды, а также трансформация по-

вседневного мужского костюма, появление в нем европейского 

покроя. В повести красочно описаны свадебные обряды и госте-

приимство туркмен, можно проследить вхождение в обрядность 

современных мотивов, к примеру, организация свадебного поез-

да из «полуторок» и легковых автомобилей и др. Этнографиче-

ский разбор произведения наглядно показывает, как можно про-

следить изменения в быту народа. 

Литературные произведения последней четверти ХХ века 

представляют большой интерес, так как в этнологических иссле-

дованиях того времени в основном находили отражение традици-

онные аспекты, а в произведениях можно было увидеть совре-

менную этнографию. Сборник рассказов “Ал-элван гуллер” 

(“Красные цветы”) дает представление об особенностях интерье-

ра жилого дома, одежде, пище того времени [7]. Так, в одном из 

рассказов описывается молодая девушка в платье из ткани, полу-

чившей в те годы в народе название “радуга” из за красивых 

цветных полос, нарядном головном платке и белых туфлях.  

Можно получить представление о дизайне женской одежды, 

предпочтениях в цвете и тканях, а также получить представление 

о том, что туркменский женский народный костюм органично 

сочетает в себе и традиционные, и современные мотивы. 

Один из рассказов сборника “Красные цветы” повествует об 

обряде отдарения на свадьбе. На туркменской свадьбе или дру-

гом большом семейном празденстве одна из уважаемых пожи-

лых женщин (как правило, родственница хозяев торжества) 

назначается ответственной за подарки, ее называют беемчи. Она 
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принимает подарки от приходящих женщин и возвращает им 

также подарок-отдарение. Это важный и ответственный ритуал 

празденства, так как беемчи от имени хозяйки торжества долж-

на уметь по возможности равноценно отдарить гостью. В рас-

сказе можно увидеть, как в 70-80-е годы ХХ века данный обряд 

начинает претерпевать некоторые изменения. Так, в рассказе 

молодая семья отмечает день рождения сына и приглашает на 

празднество односельчан. Хозяйка просит свою подругу, моло-

дую женщину, взять на себя обязанности беемчи, что она и вы-

полняет, но при этом переоценивает свои возможности, Пожи-

лые женщины помогают ей, вначале очень самоуверенной, ис-

править свою оплошность. Рассказ показывает, как важен опыт 

старших, преемственность поколений. В одной известной турк-

менской песне есть примерно такие строки: «Среди молодежи 

необходимы и пожилые». И этнология ставит во главу угла сво-

их исследований преемственность традиций и обрядов, переда-

чу культурного наследия от старшего поколения младшему пу-

тем фиксации, сохранения и распространения материалов, ис-

следований о быте и культуре народов мира. 

Как видно из краткого этнологического обзора некоторых 

литературных произведений, такие источники содержат досто-

верные, а некоторые из них редкие, не имеющие аналогов, све-

дения по быту туркмен. По ранней этнографии народа это эпо-

сы, сказки, сказания. Произведения средних веков, ХVIII-ХХ ве-

ков, а также современные литературные произведения пред-

ставляют важный интерес в этнологическом аспекте. Препода-

вание спецкурса такого направления дает студентам навыки ис-

следовательской работы, расширяет понятие об историко-

этнографических источниках, приучает к систематическому 

чтению литературы, представляет сведения о быте народа раз-

личных эпох, способствует накоплению знаний по этнографии 

путем художественного, повествовательного восприятия. 
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Получение высшего образования – важный этап в жизни 

любого человека, являющийся ступенью к началу последующей 

трудовой деятельности. Именно высшее образование обеспечи-

вает в будущем конкурентоспособность, тенденцию к профес-

сиональному и экономическому росту, помогает найти свое ме-

сто в жизни, формирует лидерские качества и чувство самоудо-

влетворенности. 

Обучение студентов медицинского факультета имеет ряд 

особенностей по сравнению с другими специальностями. Начи-

ная с младших курсов, обучающиеся должны не только учить, но 

и понимать основы анатомии, физиологии человека, что ведет к 

необходимости наличия у студентов высокой сосредоточенности, 

внимания, хорошей памяти, а также большего времени для осво-

ения заданного материала. Практически всегда медицинские дис-

циплины требуют наличия наглядных учебных пособий, а на 

старших курсах – непосредственно контакта с пациентами. 

Дисциплина неврология изучается студентами 4-го курса 

лечебного и педиатрического и обучающимися 3 курса стомато-

логического факультетов. Занятия проходят в течение двух се-
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местров, во время которых студенты получают знания о строе-

нии, функционировании головного, спинного мозга и особенно-

стях этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения 

заболеваний нервной системы. Они включают в себя разделы 

топической диагностики и частной неврологии. 

В последние 2,5 года в связи с возникновением коронавирус-

ной инфекции COVID-19 пересмотрелся формат ведения занятий. 

Во время проведения карантинных мероприятий в системе выс-

шего образования произошли значительные перемены. Это кос-

нулось и методики преподавания неврологии. Практические и 

лекционные занятия стали проводиться с помощью простых и 

достаточно удобных инструментов для проведения дистанцион-

ного обучения (платформы Zoom, Webinar, Moodle и др.) [3]. 

Использование облачных платформ для проведения онлайн 

видео-конференций и видео-вебинаров имеет как положитель-

ные, так и отрицательные черты. Основными проблемами он-

лайн-форм до сих пор остаются возможность прекращения пе-

редачи сигналов, «зависание» слайдов, недостаточная скорость 

интернета, невозможность подключиться к сети студентами или 

проблемы с настройкой звука [4]. Возможно даже отсутствие 

оснащенности необходимой техникой обучающимися. 
Однако можно выделить и положительные моменты. Среди 

них: большая возможность продемонстрировать студентам ви-
деослучаи, фотографий пациентов с определенной патологией, 
отсутствие затрат времени на транспорт. 

С позиции преподавания неврологии в системе высшего об-

разования ведение занятий в очном режиме предпочтительнее. 

Так как только в таком режиме возможно проконтролировать 

процесс написания тестового контроля, показать наглядно мето-

дику проведения неврологического осмотра, увидеть и провести 

самостоятельно осмотр пациентов с соответствующей патоло-

гией. Ведь медицинские специальности – это не чисто теорети-

ческие науки, это, прежде всего, непосредственный контакт с 

больными, накопление опыта путем постоянного наблюдения и 

общения с ними. 
Ведение занятий, как в очном, так и онлайн режиме прово-

дится в определенном порядке. В начале занятий обсуждаются 
вопросы, возникшие у студентов при изучении темы, разбирают-
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ся спорные моменты. Дисциплина неврология достаточно слож-
ный предмет для понимания, требующий хорошей анатомической 
базы. Поэтому при прочтении материала, как правило, у студен-
тов имеются моменты недопонимания, которые обсуждаются и 
разбираются совместными усилиями. Затем проходит тестовый 
контроль с оценкой знаний по процентной шкале или письменная 
работа в режиме «вопрос-ответ». Это позволяет определить у 
обучающихся первичные знания, скорость мышления, умение 
вникать в вопросы, оценивается клиническое мышление, нахо-
дятся «пробелы» в изучении темы. По мере написания письмен-
ной работы или тестов, как правило, возникают дополнительные 
вопросы, которые обсуждаются в течение занятия. 

Изучение темы происходит путем активного диалога, сов-

местного обсуждения преподавателя и студентов с использова-

нием пособий, написанных преподавателями кафедры [1, 2]. Це-

лью занятия является полное овладение обучающимися знания-

ми по теме с способностью применения их в практической ча-

сти. В конце занятия решаются ситуационные задачи для фор-

мирования клинического мышления студентов. 

Важной частью практических занятий является демонстра-

ция больного по изучаемой теме с полным его опросом, осмот-

ром в палате отделения и последующее обсуждение диагности-

ки, лечения в учебном кабинете. Визуальная память студентов 

достаточно сильная, поэтому при частом совместном осмотре 

пациентов с последующим разбором значительно повышается 

уровень их знаний. 

Таким образом, новые реалии привели к изменению учебно-

го процесса, заставили приспособиться к ним, внедрить новые 

формы обучения студентов. При необходимости всегда есть 

возможность провести занятия и лекции с помощью дистанци-

онного обучения. Лабильность как студентов, так и преподава-

телей, цифровая грамотность и профессионализм позволяют ла-

вировать, выбирая необходимые и доступные способы обучения 

в системе высшего образования. Однако дистанционный формат 

не может полностью заменить очную форму на медицинских 

специальностях, так как необходима возможность демонстрации 

пациентов для формирования клинического мышления и вы-

полнение практических манипуляций студентами. 
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В статье рассматривается роль и значимость организации 

контроля самостоятельной работы студентов (СРС). В качестве 

обучающей функции контроля предлагается конструирование 

математических заданий, способствующих оцениванию не толь-

ко уровень математических знаний, но и уровень восприятия 

составляющих компетенций. 

Самостоятельная работа (СР) является одной из важных 

форм образовательной деятельности. Возрастание роли СРС в 

современных условиях продиктовано сущностью компетент-

ностного подхода, ориентированного на формирование способ-

ности самоорганизации, самообразования (ОК-7 на примере 

направления 15.03.01 – Машиностроение). На практике зача-

стую роль СРС и функции ее контроля необоснованно упроща-

ются из-за сокращения аудиторных часов. И, для выработки 

навыков интерпретации и анализа возросшего объема информа-
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ции, СР включается в текущий контроль в виде аттестационной 

и расчетно-графической работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью про-

верки знаний обучающихся, приобретения и развития навыков 

СР, усиления связи между преподавателем и обучающимся, со-

вершенствования работы по развитию навыков СР, по повыше-

нию академической активности обучающихся [1]. 

Контроль и оценивание в рамках математической подготов-

ки не должны сводиться только к установлению уровня матема-

тических знаний. Т.е. контроль в СРС должен стать мотивиру-

ющим фактором образовательной деятельности студента, а со-

держание контроля должно актуализировать познавательные 

механизмы, развитие математической культуры, инициатив-

ность, ответственность студента, а не лишь зафиксировать факт 

решения математических задач [2]. 

Рассмотрим два варианта СРС. Первый – увеличение роли 

СР в процессе аудиторных занятий: раскрытие темы, самостоя-

тельное решение или коллоквиум, дающий возможность прове-

рить основной необходимый минимальный материал. Второй, в 

силу большого объема материала и небольшого количества 

аудиторных (лекционных и практических) часов – повышение 

активности студента вовнеаудиторное время. Это решение рас-

четно-графических работ, которые представляют собой индиви-

дуальные домашние задания, дающие возможность охватить 

более больший объем математического материала. Эти два ва-

рианта тесно взаимосвязаныи обуславливают друг друга, по-

скольку внеаудиторная СР является непосредственным продол-

жением аудиторной за счет конструирования текстов контроли-

рующих мероприятий. Здесь контроль рассматривается как за-

вершающий этап определенного модуля. При этом важно прове-

сти диагностику индивидуальных достижений каждого студен-

та. Для этого применяется балльно-рейтинговая система [3]. 

В Чувашском государственном университете ведется актив-

ная работа по определению средств контроля и оценивания в 

обучении математическим дисциплинам. Для установления свя-

зи контрольно-оценочного средства с оцениваемым компонен-

том компетенции нами уже много лет используется система 
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Moodle [4], [5]. При этом анализ программ показал, что система 

Moodle для этого имеет более богатый арсенал, как для дистан-

ционного обучения, так и для проведения коллоквиума и теку-

щего контроля [6]. 

Материалы, используемые для контроля, ориентированы в 

большинстве случаев на проверку того, насколько студент за-

помнил предметный материал. Усвоение даже математических 

знаний, увы, проверяется на уровне узнавания. 

Например, рассмотрим следующее задание: Известно, что 

ряд Маклорена для функции у = е
х
 имеет вид 

2 3

1 ... ...
1! 2! 3! !

n
x x x x x

e
n

        . Тогда  2 ...

x

e   

Варианты ответов: (выберите один вариант ответа) 

1) 
2 3
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n

n

x x x x
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2 1! 2 2! 2 3! 2 !n n
     

   
 

К тому же обилие интернет-ресурсов, онлайн-калькуляторов и 

математических пакетов предлагает студентам готовые решения с 

полным описанием действий практически любой математической 

задачи, которые не дают студентам конкретных знаний и умений, 

поэтому на понимание математики и умение пользоваться матема-

тическими знаниями ориентируются единицы студентов. 

Возникает вопрос поиска возможностей предметного мате-

матического содержания в конструировании контролирующих 

материалов, способствующих формированию конкретных ком-

петенций, развитию мышления, навыков самообразования и са-

моорганизации. 

Варианты конструирования контролирующих материалов 

основаны на варьировании структуры математического содер-

жания, сюжета или условия [7]. В нашем случае, чаще всего, 
применяется варьирование данных. Такого рода задания позво-
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ляют преподавателю осуществлять проверку усвоения фактов, 

умения анализировать данные, выделять существенное, уста-

навливать взаимосвязи между понятиями. Видит ли, например, 
студент связь между определением, формулой и свойством. В 

этом случае уместно использовать кейс-задачи, которые удовле-
творяют критериям компетентностного подхода. Также кон-

струирование заданий осуществляется на основе прогнозируе-
мых заранее ошибок студентов. Очевидно, что такие задания 

позволяют выровнять уровень сложности посредством варьиро-
вания числа данных и искомых в условии. 

Например, рассмотрим следующие задания: Скорость го-
ночного автомобиля, движущегося прямолинейно, изменяется 

по закону v(t) = 4t
3
 – 2t. 

1. Ускорение гоночного автомобиля в момент времени t0 

равно …. 
Варианты ответов:  1) 46           2) 28         3) 12          4) 45 

2. Скорость гоночного автомобиля на трассе контролирует-
ся четырьмя камерами через определенное время от начала дви-

жения. Установите соответствие между временем и скоростью 

передвижения гоночного автомобиля. 
1) t = 1               2) t = 2               3) t = 3                   4) t = 5 

Варианты ответов:  а) 2     б) 28      в) 102       г) 490      д) 253 
3. Время гоночного автомобиля, при котором ускорение 

a = a0, равно …. 
4. Путь, пройденный гоночным автомобилем за t0 секунд от 

начала движения, равен …. 
Основной задачей преподавателя в конструировании содер-

жания средств контроля является использование всего арсенала 
предметных возможностей, способствующих оцениванию не 

только уровень усвоения математического материала, но и уро-
вень усвоения составляющих компетенций. 
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В эру Возрождения новой эпохи могущественного госу-

дарства основные цели изучения туркменской литературы со-

стоят как в отражении современности, так и в воспитании мо-

лодежи, исходя из ее вызовов – приемлемых и неприемлемых. 

В ходе преподавания этой дисциплины мы опираемся на слова 

нашего уважаемого Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова: 

«Необходимо рассматривать произведения, оставившие след в 

истории туркменской литературы, как национальное наследие 

туркмен». 

На занятиях по туркменской литературе следует уделять 

внимание не только чтению художественных произведений, но 

и привитию учащимся навыков полноценного литературовед-

ческого анализа, и, конечно же, их воспитанию в духе гума-

низма, патриотизма и интернационализма, умения противосто-

ять и адаптироваться к условиям современного мира. Не по-

следнее место в этом ряду занимает экологическое воспитание, 

ведь ощущение своего единства и неотделимости от природы, 

от окружающего нас мира является весомой и веской частью 

туркменского менталитета. Например, при изучении стихотво-

рения Народного писателя Туркменистана А. Атабаева «Неза-

висимость» учащиеся должны проникнуться чувством любви к 

своей Родине, к тому, что дало им обретение независимости. 

Goý, güller açylsyn sähraň ýüzünde, 

Asmanam goý rahnet nuruny saçsyn. 

Müň dokuz ýüz togsan biriň güýzünde 

Türkmenistan – ata-mekan Garaşsyz! 

 

Пусть цветами покроются долы, 

Пусть блаженства лучи осенят небосвод. 

Девяностых осенью первой 

Туркменистан независимость обретет! 

 

Эти слова перекликаются со следующими строками нашего 

великого мыслителя, классика туркменской литературы, Мах-

тумкули: 

Tireler gardaşdyr, urug ýarydyr, 

Ykballar ters gelmez, Hakyň nurudyr, 
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Mertler ata çyksa, söweş sarydyr, 

Ýow üstüne ýörär ýoly türkmeniň. 

 

Здесь братство – обычай, и дружба – закон 

Для славных родов и могучих племен, 

И если на битву народ ополчен, 

Трепещут враги пред сынами Туркмении. 

 

Вот как А. Атабаев передает переполняющее его чувство 

радости: 

Halk arzuwy hasyl boldy ahyry, 

Men bu güne kän asyrlap garaşdym. 

Men buu gün Garaşsyz ýurduň şahyry 

Türkmenistan – söwer ýurdum Garaşsyz! 

 

Сбылась мечта народа наконец, 

Я день сегодняшний веками предвкушал. 

Я нынче независимой страны – 

возлюбленного Туркменистана поэт! 

 

Эти слова поэта призывают нас разделить с ним его чувства, 

исполниться ими и осознать независимость нашей Родины как 

великий дар судьбы. Долгожданный и выстраданный! 

Литература обучает и воспитывает, воспитывает любовь 

не только к самой литературе, но и к стране, которую она 

воспевает, призывая беречь и хранить ее пуще глаза, пуще 

всего. 

Занятия по литературе, будучи научными по своей сути, не 

должны быть оторваны от жизни. Сегодня мы наблюдаем не-

бывалый рост во всех сферах жизни: и в науке, и в технике, и в 

искусстве, и в литературе. Поэтому каждое занятие должно 

отвечать требованиям времени. Во-первых, оно должно опи-

раться на государственную методологию – учение уважаемого 

Аркадага, согласно которому молодежь должна получать со-

временные знания и воспитываться в духе национальных тра-

диций, и, во-вторых, не идти в разрез с требованиями сего-

дняшней педагогики. 
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При изучении стихотворения А. Атабаева «Отмечающим 

новоселье» перед глазами учащихся проходят беломраморные 

дворцы и жилые дома, школы и детские сады, больницы и поли-

клиники, стадионы и спортивные площадки и т.д., уже построе-

ные, и строительство которых только планируется нашим Пре-

зидентом Сердаром Бердымухамедовым: 

Gutly bolsun täze ýurt! 

Bagtlly boluň täzt tamyň içinde, 

Hoş wagtt boluň ýagty jaýyň içinde. 

Elmydama uzyn boýçy görünsin 

Fr çýaýnekden guýlan çaýýyň içinde/ 

 

Поздравляю с новым жилищем! 

Будьте счастливы в новом дому, 

Светлом и полном радостных минут. 

Пусть всегда примета «гость» 

Будет в ваших чайных чашках! 

 

Здесь «гостем» называется длинная чаинка, которая плавает 

в чае вертикально. Через эту примету, которая означает «к гос-

тю», поэт говорит о гостеприимстве как одной из характерных и 

неотъемлемых черт туркменского народа, у которого даже су-

ществует пословица «Гость в дом – благодать в дом». Она срод-

ни русской – «Гость на гость – хозяину радость». 

Художественная литература воспитывает в учащихся чув-

ство прекрасного, осязаемого и осознанного. 

Предметом искусства является человеческий мир, много-

образное человеческое отношение к реальности, действитель-

ность с точки зрения человека. Однако именно в искусстве 

слова (и это составляет его специфическую сферу) человек 

как носитель духовности становится прямым объектом вос-

произведения и постижения, главной точкой приложения ху-

дожественных сил. 

Человек – вершина творения, образец красоты. Художе-

ственная литература призвана проникать в суть и отражать эту 

красоту. Художественный образ человека по своим характери-

стикам делится на два типа: образ положительного героя и образ 

отрицательного героя. 
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Роль положительных образов в воспитании учащихся яв-

ляется первостепенной, ведь через них передаются положи-

тельные качества, которыми должен обладать каждый чело-

век. Это совсем не означает, что отрицательные образы не 

несут воспитательной нагрузки. Они воспитывают неприятие 

отрицательных черт характера, неблаговидных поступков. 

При раскрытии образов современной литературы эпохи неза-

висимости надо учитывать ее историчность, своеобразие ее 

содержания и формы, следование определенным педагогиче-

ским принципам. 

1. Принцип историчности 

В художественном произведении через художественные об-

разы отражаются события и явления жизни, пропущенные через 

призму чувственного восприятия писателя. Определенное, от-

дельно взятое событие становится отражением целого историче-

ского периода. Некоторые писатели могут описывать в своих 

произведениях не современность, а определенный исторический 

отрезок. К числу таких произведений относятся «Имя … нетлен-

но» и «Птица счастья» Г. Бердымухамедова, «Шукур-бахши» 

Н. Сарыханова, «Перман» А. Каушутова, «Любовь» А. Кекилова. 

При анализе произведений на исторические темы преподаватель 

должен раскрыть, какая взаимосвязь и какие различия существу-

ют между тем временем, в котором живет писатель, и тем, о ко-

тором он повествует. 

2. Принцип содержания и формы 

В художественном произведении содержание и форма не-

отделимы друг от друга, что необходимо учитывать при изуче-

нии того или иного произведения. Содержание – это единство 

всех основных элементов целого, его свойств и связей, суще-

ствующее и выражаемое в форме и неотделимое от неё. Со-

держание – это и тема, и сюжет, и образы произведения, а 

форма – его язык, композиция, фабула. Сначала писатель 

определяется с темой, а затем с формой, через которую может 

ее воплотить. Содержание каждого произведения отличается 

своеобразием передаваемых в нем образов, с их характерами и 

чувствами. В зависимости от времени, от общественно-

политических условий его восприятие может изменяться. Чем 
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богаче и органично по форме содержание произведения, тем 

оно значимее и значительнее для общества. Произведение 

обычно характеризуется историчностью и народностью, наци-

ональной самобытностью, как по содержанию, так и по форме. 

Причем национальная самобытность сохраняется навсегда. 

И преподаватель должен всегда об этом помнить. 

3. Педагогический принцип 

При анализе литературного произведения нужно учитывать 

возрастные особенности аудитории (курс, класс). Литература 

эпохи независимости призвана воспитывать у молодежи жиз-

ненную активность, деловитость, предприимчивость. 

Мастерство преподавателя заключается в умении раскрыть 

тему произведения исходя из современных реалий. Для этого 

целесообразно использовать следующие шаги: 

1. Представить изучаемую на занятии тему. 

2. Вызвать познавательный интерес к изучаемой теме. 

3. Позиционировать мысль о необходимости приобретения 

навыков литературного анализа. 

4. Передавать новые знания при посредстве уже накоплен-

ных и в тесной связи с современными реалиями жизни. 

5. Подготовить учащихся к преодолению возможных труд-

ностей при изучении и осмыслении темы. 

Повышение продуктивности занятия – одна из главных 

проблем преподавания. Думается, использование Интернета, 

интерактивных методов обучения при проведении любых ви-

дов работ на занятии: опроса, беседы, объяснения, чтения, 

словарной работы, анализа, закрепления, самостоятельной 

работы, – безусловно, повысит эффективность занятий и по-

может преподавателю установить непосредственный контакт 

с аудиторией. 

При преподавании литературы эпохи независимости необ-

ходимо учитывать различные факторы: межпредметные связи, 

требования времени и культурно-политическую составляющую. 

Хорошо разбираться в современной общественно-политической 

обстановке – задача современного преподавателя. 

Содержательные и интересные уроки, воспитывающие у 

молодежи чувства не только национальной гордости, но и ин-
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тернационализма, добрососедства, любви ко всему человече-

ству – цель не только литературы, но и всего образования в 

целом. 

Литература эпохи независимости основывается на полити-

ческой доктрине Туркменистана, его исторических указах, ре-

формах, направленных на дальнейшее развитие туркменского 

языка и туркменской литературы. 
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